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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №21 «Малышок» го-

рода Новоалтайска Алтайского края (далее - ДОО) разработана в соответствии с ФГОС до-

школьного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР, Программа) ДОО разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (ут-

верждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 де-

кабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 Устав МБДОУ ЦРР - детского сада №21; 

 Программа развития МБДОУ ЦРР - детского сада №21.  

Программа является нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в ДОО в 

группах для детей с задержкой психического развития. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми ОВЗ в возрасте – старшая группа - с 5 до 6 лет (первый год обучения); подготови-

тельная группа - с 6 до 7 лет (второй год обучения), имеющих в своем развитии нарушения 
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в когнитивной сфере, задержку психического развития, нарушения речи, нарушения эмо-

ционально-волевой сферы. Процесс коррекционно-развивающего обучения строится с уче-

том психологических особенностей и закономерностей развития психики  данной катего-

рии детей. С одной стороны, учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, 

а с другой – группы в целом. Актуальность данной программы определяется тем, что ее 

реализация имеет не только образовательную, но и коррекционную направленность. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на русском 

языке. ДОО работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник-пятница. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, функционирует в режиме (10-часовое пребы-

вание) с 7.00 до 18.00. Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

(соответствует ФАОП ДО п.10, п.10.1-10.2)   

Цель Программы - создание условий для развития обучающихся дошкольного воз-

раста с ЗПР в соответствии с их общими и особыми потребностями, индивидуальными осо-

бенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, форми-

рование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духов-

но-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в пери-

од дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-
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телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

 федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

 программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

(под редакцией Баряева Л. Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О. П.) 

В программах представлено содержание и технологии обучения детей, базирующиеся 

на личностном подходе к ребенку и его близким. 

В обязательной части Программы представлено содержание психолого- педагогиче-

ской работы по освоению детьми пяти образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разносто-

роннее развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различ-

ных видах деятельности: 

— игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

— познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

— восприятие художественной литературы и фольклора; 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

— двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка(п.2.7- 

Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

авторские парциальные программы: 

 Подготовка детей к школе с задержкой психического развития (Под редакцией Шев-

ченко С.Г)  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

— Ознакомление с окружающим миром, конспекты занятий для работы с детьми 4-5, 5-6, 6-

7 лет с ЗПР, Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО  

— Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет с ЗПР, Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО  

— Образовательная область «Речевое развитие»: 

— «Развитие речевого восприятия» Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5, 5-

6, 6-7 лет, Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО  

— Н. В. Нищева, Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; 

— Н. В. Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе  компенси-

рующей направленности для детей с ТНР «Детство-пресс»; 

— Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная програм-

ма. «Детство-пресс» 2017 
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— Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» ВЛАДОС 2001. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

— Авдеева Н.Н., Князева О.Л., СтеркинаР.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

— «Логопедическая ритмика» М. Ю. Картушина; 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не ме-

нее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- на специфику (социокультурных в т.ч. региональных, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-

зовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образо-

вания и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающих-

ся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начально-

го общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО (п.10.10.3) Программа построена на сле-

дующих общих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образо-

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ре-

бенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной ра-

боты с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) наруше-
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ния. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и со-

держание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построе-

ния коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить ие-

рархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первич-

ным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и со-

хранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное раз-

витие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогиче-

ского процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), со-

бираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирую-

щее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна 

для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации си-

лами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она 

будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных ру-

ководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соот-

ношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Ста-

диальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, раз-

витием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый 

этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы про-

странственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 

письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нор-

мативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучаю-

щихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможно-

стей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпола-

гает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 
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Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познаватель-

ная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протека-

ния, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и спосо-

бах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, осо-

бенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные 

пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может органи-

зовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опы-

та осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руко-

водством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образователь-

ное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон 

его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых ДОО разрабатывает свою адаптированную образова-

тельную программу. При этом за ДОО остается право выбора способов их достижения, вы-

бора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся 

с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития  детей дошкольного возраста с задержкой психи-

ческого развития 

Дети с ЗПР относятся к одной из категорий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отста-

вания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых и др.), замедление темпа реализации закодированных в генотипе воз-

можностей. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, сте-

пень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре ос-

новных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в струк-

туре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность пси-

хики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, мото-

рики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллекту-

альной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и дея-

тельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими сомати-

ческими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощае-

мость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органическо-

го поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, 

могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невро-
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тическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособ-

ности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интел-

лектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреж-

дения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифици-

рованного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают раз-

ные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуника-

тивно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уро-

вень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, позна-

вательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

1.1.4. Психологические особенности детей дошкольного  возраста с задерж-

кой психического развития 

Особенности детей  с ЗПР 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У детей  обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, мо-

торная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую 

или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком 

среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, нерит-

мичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой 

и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают 

на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко 

переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам 

лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трех-

летнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а 

в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного вы-

полнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ла-

дони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутст-

вуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у 

других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: од-

ни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно 

проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в 

контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с но-
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вым человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно 

тогда, когда она предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совме-

стной деятельности, а иногда и непродолжительную активность. 

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безы-

нициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных пережива-

ний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не заме-

чают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою 

помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самооб-

служивания, однако практически все дети пятого года жизни самостоятельно ими не владеют. 

При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Дошкольник 4-5 лет с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его 

привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характер-

ным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 

сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с 

ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны. 

В 4 года у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способст-

вует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенно-

стей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уро-

вень избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. 

Многие дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют спо-

собами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с пред-

метами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постуки-

вание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, ко-

торое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей до небольших грам-

матических ошибок в речевых высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недос-

таточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фикси-

рующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР мо-

жет быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития ре-

чи (дизартрия, алалия). 

Особенности детей с ЗПР 5-6 лет 

У детей с задержкой психического развития  5-6  лет, в большинстве случаев, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое ка-

чество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность 

темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, 

плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной 

активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей с ЗПР, посещающих ДОУ, после 5 лет преобладают ситуативно-

деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

С 5-6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных ре-

акций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 
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собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижа-

ется частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Но-

вая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. 

К 6  году жизни,  при условии обучения и воспитания в ДОУ,  у части детей появляется 

способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и 

приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обо-

гащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их функ-

циональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и ис-

пользовать. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками ри-

сования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном самооб-

служивании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

В 5-6 лет, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют не-

которыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого осознают 

наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения 

задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 

В 5-6 лет  дети способны также овладеть элементарным конструированием по подража-

нию и образцу,  конструировать по представлению, хотя выполняют постройки только  хоро-

шо отработанные с педагогом. Созданные постройки могут самостоятельно обыгрывать  в 

одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмо-

циональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобра-

зительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно - двига-

тельной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых дейст-

вий и их результатов. 

Особенности детей с ЗПР 6-7(8) лет 

Дети 6-7(8) лет  с ЗПР отличаются так же  рядом особенностей. У большинства детей, 

посещающих ДОУ, после 6 лет преобладает ситуативно-познавательная форма общения. У 

них   нет грубых нарушений общей моторики, но недостатки мелкой моторики встречаются.  

Знания и представления об окружающей действительности у них несколько ниже воз-

растной нормы, основные мыслительные операции сформированы недостаточно, а имеющие-

ся – неустойчивы. Произвольная регуляция поведения так же отсутствует .  

Речь не сформирована до необходимого уровня, в частности недостаточно развита связ-

ная речь, отсутствуют некоторые  элементы монологической речи.  

С 6 лет у дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собст-

венным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается 

частота полярных эмоциональных проявлений у детей. На 6 году жизни,  при условии воспи-

тания в ДОУ,  у части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей 

и доведения дела до конца.  
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Ведущей особенностью детей является инфантилизм. К симптомам органического ин-

фантилизма относятся отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной 

сферы и пр. Часто дети отличаются наивным и непосредственным поведением.  Долгое время  

них преобладают мотивы игровой деятельности, они долго играют в куклы и машинки. Среди 

детей они предпочитают более уверенных и уравновешенных, предоставляют им право приня-

тия решений и даже в игре выбирают второстепенные роли. 

Большинство детей 6-7(8) лет  с ЗПР имеют низкую продуктивность познавательной 

деятельности (снижение работоспособности, замедленный темп деятельности,  быстрая утом-

ляемость  и легкая отвлекаемость),  низкий уровень саморегуляции и слабость словесной ре-

гуляции действий . У них снижена способность к систематическому усвоению знаний, уме-

ний, навыков. Но наряду с низкой продуктивностью деятельности,  дети могут на относитель-

но недолгое время сосредоточиться на выполнении каких либо заданий, достигнуть необхо-

димый результат.  

В 6-7(8)  лет  дети,  при систематическом обучении, овладевают разными видами про-

дуктивной деятельности: конструированием (по подражанию и образцу,  по представлению),  

рисованием (предметным, декоративным и сюжетным), лепкой (по образцу и представлению). 

Созданные постройки, поделки и рисунки могут самостоятельно обыгрывать  в одиночку или 

с участием сверстников, использовать продукты своей деятельности для украшения интерье-

ра. 

Признаки незрелости в интеллектуальной сфере проявляются в виде недостаточности 

сформированности отдельных корковых функций и в недоразвитии регуляции высших форм 

произвольной деятельности. Недостаточная сформированность познавательных процессов за-

частую является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при дальнейшем 

обучении в школе. Познавательные интересы у них выражены крайне слабо, учебная мотива-

ция отсутствует, их желание в дальнейшем идти в школу связано лишь с внешней атрибути-

кой (приобретение ранца, тетрадей и т. п.).  

Итак, по особенностям психо-физического развития дети с ЗПР значительно отличаются 

от нормально развивающихся сверстников, что в свою очередь накладывает  свой отпечаток 

на организацию и содержание воспитательно-образовательной и коррекционно-

педагогической работы с данной категорией детей.  

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих со-

держания и планируемых результатов ФАОП ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольно-

го возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представля-

ют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу до-

школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможно-

стей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации.  
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Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сфе-

рах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных достиже-

ний обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.2. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в ДОО, 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморф-

ность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности обучающихся 

предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изу-

ченному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориенти-

ров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной 

группы и каждого ребенка.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, плани-

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 

соответствуют ФАОП ДО с ЗПР на основании п.10.4.5.3.- п.10.4.5.4 

к 5 годам: 

Социально-коммуникативное развитие:  

 ребенок адаптируется в условиях группы.  

 Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятель-

ности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством ро-

дителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные 

контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчи-

выми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства.  

 В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ра-

нее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, нося-

щие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, спосо-

бен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображае-

мую ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работни-

ки.  

 Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогиче-

ского работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональ-

ным состояниям человека.  
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 Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответст-

вующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью пе-

дагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

Речевое развитие:  

 ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического работника из 

нескольких звеньев. 

 Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучаю-

щихся по голосу, дифференцирует шумы.  

 Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предлож-

ные конструкции, некоторые приставочные глаголы).  

 Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие пред-

меты обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления приро-

ды. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах.  

 Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью 

не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами.  

 Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повто-

ряет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие:  

 ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 

минут.  

 Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-

три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некото-

рые детали конструктора.  

 Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает пред-

меты по величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 

основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник, овал). 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предме-

тах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображе-

ния: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенст-

во групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе на-

глядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 
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 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определя-

ет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не назы-

вает утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие:  

 ребенок рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандаша-

ми, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельно-

сти, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

 Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реа-

гирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных му-

зыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие:  

 ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует со-

вершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Вы-

полняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в под-

вижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выпол-

нении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 

7-8 годам. 

Социально-коммуникативное развитие:  

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работни-

ком и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет го-

товность и способность к общению с другими детьми, способен к адекватным меж-

личностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и обще-

нии, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию за-

мысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состоя-

ние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разре-

шать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоот-

ношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция пове-

дения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, 

овладевает основными культурными способами деятельности, обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
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себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника , проявляет 

интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие:  

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов дея-

тельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключе-

ния и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продук-

тивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словес-

ной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не толь-

ко на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с по-

мощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной дея-

тельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления 

и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Речевое развитие:  

 стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значительно возрос-

шим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, осваива-

ет основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, ус-

ваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных мо-

делей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сю-

жетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моде-

лировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми опе-

рациями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказы-

вать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основ-

ными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художе-

ственно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисо-

вание, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 
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 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, на-

блюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, на-

родным творчеством. 

Физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно координиро-

ваны, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, облада-

ет физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способ-

ность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной коорди-

нации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импро-

визациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемст-

венности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований 

к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможно-

стей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функ-

ционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (да-

лее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важней-

шей задачей дошкольного образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе.  

(соответствуют ФАОП ДО на основании п.10.5: 10.5.1 – 10.5.11) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по Про-

грамме, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельно-

сти, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошко-

льном образовании обучающихся с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание соз-

данных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ЗПР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существен-

но варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуаль-

ных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучаю-

щиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и соци-

ального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выра-

женности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности раз-

вития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включаю-

щая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

ФАОП ДО предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов педагоги-

ческой и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по ФАОП ДО п.10.5.6.: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошко-

льного возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организаци-

онных форм дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ЗПР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного обра-

зования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ЗПР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образователь-

ных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стан-

дарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальней-

шей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ЗПР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптиро-

ванной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические усло-

вия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества обра-

зования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения ка-

чества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребе-

нок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, опреде-

ленных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-

ванием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, педаго-

гических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной рабо-

ты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Ор-

ганизации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


20 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей до-

школьников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, мето-

дов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом много-

образия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализа-

ции Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для груп-

пы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (заня-

тия), различные виды игр и игровых ситуаций, в т.ч. сюжетно-ролевая игра, театрализован-

ная игра, дидактическая и подвижная игра, в т.ч., народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педа-

гогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной направлен-

ности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также использова-

ние образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в от-

дельности могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим ра-

ботником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельно-

сти. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также воспри-

ятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

- совместная партнерская деятельность взрослого  с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятель-

ности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру 

и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным вы-

полнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогул-

кой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов дет-
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ской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художест-

венной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон-

тингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных воспитательно- образо-

вательных и корррекционно-развивающих задач. 

Образовательная деятельность в группах для детей с задержкой психического разви-

тия  строятся с учётом учебного плана регламента образовательной деятельности. 

Структура блоков образовательного процесса. 

Таблица1 

№ Блоки образовательного процесса Образовательная деятельность 

1 Образовательная деятельность Музыка 

Физическая культура 

Художественное творчество 

Познание 

Развитие психических процессов 

2 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Развитие экологической культуры 

Развитие естественно-научных 

представлений 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков 

Обучение игре 

Театрализованная деятельность 

3 Самостоятельная деятельность детей Игровая деятельность 

Культурные практики 

4 Взаимодействие родителей с детьми Общение в семье, выполнение 

рекомендаций педагогов ДОО 

 

Используются следующие педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 социально-коммуникативные; 

 информационно – коммуникативные; 

 современные педагогические технологии. 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса 

с воспитанниками с ЗПР зависят от: 

 возрастных особенностей; 

 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; - личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоя-

тельная деятельность детей). 

В группах для детей с ЗПР решаются задачи общего развития детей, их физического, 

умственного, трудового, эстетического воспитания, которые осуществляются по программе 

детского сада общего типа в повседневной жизни в активной деятельности детей – в играх, 

в труде, в процессе ознакомления с явлениями общественной жизни, родной природы. 

Наряду с этим, в специальной группе решаются задачи коррекции специфических  от-

клонений в развитии познавательной деятельности детей их мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения), речи, элементарных языковых и математических знаний, представ-

лений об окружающем мире. Эти задачи решаются в процессе обучения на занятиях.  

Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, является учитель-
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дефектолог.  

Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом, воспитателями. Учитель-

дефектолог проводит занятия в первой половине дня по следующим разделам:  

 подготовка к обучению грамоте,  

 ознакомление с окружающим  

развитие речи,  

 формированию элементарных математических представлений. 

Формы проведения занятий:  

 подгрупповые,  

 индивидуальные. 

Выбор формы проведения занятий с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. При этом учитываются то, что в одной группе есть дети разного возраста, 

отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. Деление де-

тей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического об-

следования. Педагог-дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. По-

сле подгрупповых занятий педагог–дефектолог проводит индивидуальные коррекционные 

занятия по индивидуальному плану.  

Воспитатель проводит коррекционные индивидуальные занятия с малой группой де-

тей по заданию педагога-дефектолога и логопеда. Работает над развитием внимания, памя-

ти, восприятия, мышления, фонематического слуха, артикуляционной и мелкой моторики 

(пальчиковые игры и упражнения, артикуляционная гимнастика, самомассаж кистей и 

пальцев рук), а также закрепляет умения и навыки детей, связанные с усвоением учебной 

программы. Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся резким снижением тру-

доспособности, можно временно не включать в подгруппы и на начальных этапах обучения 

работать с ними индивидуально. 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функцио-

нальное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав под-

групп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусмат-

ривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осущест-

влении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанни-

ков, создающие определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном пла-

не отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявлен-

ные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, на-

выках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степе-

нью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особен-

ностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Методы и средства реализации Программы: 

Таблица2 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Методы и приемы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, коммуни-

кативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые про-

блемные ситуации. Индивиду-

альные и коллективные поруче-

ния, дежурства и коллективный 

труд, викторины, реализация 

проектов и др 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы, игровые проблемные си-

туации, викторины, творческие, 

дидактические игры, игры-

драматизации, чтение и обсужде-

ние программных произведений 

разных жанров, рассматривание 

и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопе-

дий, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

худ. литературы 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, му-

зыкально-дидактические, по-

движные игры, досуги, праздни-

ки и развлечения и др. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование, лепка, аппликация; 

конструирование, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, му-

зыкально-дидактические, по-

движные игры, досуги, праздни-

ки и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимна-

стика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досу-

ги и праздники, дни здоровья, 

про-гулки, реализация проектов 

Взаимодействие специалистов 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педаго-

гики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого  

– медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с нару-

шениями в развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и роди-

телям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специа-

листов разного профиля, действующих координировано. 
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Система взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации нарушений в развитии ре-

бенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель-дефектолог тесно взаимодействует с воспитателями в течение всего учебного 

года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные рекомендации учителя-дефектолога воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхатель-

ной гимнастики); 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля над поставлен-

ными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

 индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психиче-

ских функций; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного нагляд-

ного материала. 

Дефек-

толог 

 

Воспи-

татели 

 

Совершенствование артикуляци-

онной, мелкой и общей моторики 

Закрепление скорректированных 

дефектологом ЗУН в регламентирован-

ных и нерегламентированных видах 

деятельности по тетрадям взаимодейст-

вия. 

Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: актуализация 

лексики, расширение семантико-

синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном упот-

реблении грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, вос-

приятия различной модальности, логиче-

ского и других форм мышления в играх и 

упражнениях 

Развитие и совершенствование 

связной речи. 

Проведение консультаций, 

«круглых столов», деловых игр. Работа 

по тетрадям взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 
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Система взаимодействия учителя-дефектолога и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации нарушений в развитии ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответст-

вии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФАОП ДО (на основании п .34.4.1) 

ФГОС ДО, направлено на: 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и на-

родов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим ра-

ботником; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими 

детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в раз-

личных видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» обу-

чающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими раз-

делами: 

- раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспита-

ние. Ребенок в семье и сообществе»; 

- раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»; 

- раздел «Формирование основ безопасного поведения». 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое вос-

питание. Ребенок в семье и сообществе». 

Задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социа-

Дефектолог Музыкальный 

руководитель 

руководитель 

Использование упражнений на развитие основ-

ных движений. 

Использование упражнений на различение зву-

ков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки пра-

вильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
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лизации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное от-

ношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся 

друг с другом в разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образова-

тельной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работни-

ком и другими детьми; 

 развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готов-

ности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межлично-

стных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.1.3.) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими деть-

ми. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предме-

тами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 
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Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой 

ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мульт-

фильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о распределе-

нии ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактиче-

ских играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться неспра-

ведливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные ро-

ли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

с обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим де-

тям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, об-

нять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 

Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и мож-

но, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила элемен-

тарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Ини-

циативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет догова-

риваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет пред-

ставления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делит-

ся впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других обучающихся 

(мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные гендерные пред-

ставления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает чле-

нов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений 

(кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, стремится их 

выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столо-

вых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и 

улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он 

является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п.34.4.1.4.) 

1.Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим ра-

ботником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литератур-

ных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим детям 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться дого-

вориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчи-

вая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающи-
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мися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические 

нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических 

работников и других обучающихся. 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рас-

сказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных обязан-

ностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонст-

рирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых за-

рубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, 

гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордо-

сти за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некото-

рыми научными терминами. 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Задачи: 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способ-

ность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вил-

ка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в 

организации труда под руководством педагогического работника; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельно-

сти; предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуаль-

ных, групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся 

и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работ-

ников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готов-

ность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разны-

ми видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового вос-

питания в дошкольной образовательной организации; 

 формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
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(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.1.7.) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи педагогического 

работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 

действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии 

с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в при-

роде (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помо-

щью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и от-

рицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его резуль-

тат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую дея-

тельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. Име-

ет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с удов-

летворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отра-

жает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.1.8.) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, су-

шить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремит-

ся их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении трудовых по-

ручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбира-

ет более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности де-

журного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 

к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических работ-

ников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творче-

ство в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты 

и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбо-

ром профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 
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роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую дея-

тельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. Осво-

ил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и об-

щественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осозна-

вая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает 

значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке при-

роды) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Назы-

вает и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда пе-

дагогических работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, 

их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о куль-

турных традициях труда и отдыха. 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, фор-

мирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий дей-

ствий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведе-

ния, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.1.11.) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для челове-

ка и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на осно-

вании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно ис-

пользует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в 

опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 

опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость еже-

дневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх; при небольшой помощи педагогического работника способен контролировать со-

стояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и пе-
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реутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выпол-

нении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и со-

блюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым спосо-

бам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорож-

ного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает 

на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опас-

ные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуаци-

ях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопас-

ного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходи-

мость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; 

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосто-

рожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, на-

воднение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, береж-

ное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п. 34.4.1.12.) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные пред-

ставления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает при-

чинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, 

при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет пред-

ставления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных 

и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сооб-

щить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного об-

ращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведе-

ния в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотритель-

ное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответст-

венность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоро-

вья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, паде-

ний. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандарт-

ных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходи-

мость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен контроли-

ровать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок.  
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Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических уп-

ражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного по-

ведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопо-

мощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, при-

слушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количест-

во транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обста-

новки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на доро-

ге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные 

игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самока-

тах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспорт-

ных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориен-

тироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения 

в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспекто-

ра ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к при-

родным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; 

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосто-

рожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, на-

воднение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бе-

режного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания пе-

дагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газо-

нам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не за-

сорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед 

уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в 

помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опас-

ной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.2.) 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 
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ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучаю-

щихся дошкольного возраста в условиях ДОО, которые можно представить следующими 

разделами: 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.2.) 

 раздел «Сенсорное развитие»; 

 раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

 раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

 раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

Задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различ-

ных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

 формирование  целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойст-

вах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерно-

стях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познава-

тельной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образо-

вательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п. 34.4.2.3.) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттен-

ки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (чер-

ный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами ве-

личины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, исполь-

зуемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и на-

зывает свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух при-

знаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
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Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавли-

вает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следо-

вания, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитыва-

ет) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количе-

ственными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколь-

ко?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 

убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а жел-

тая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, тре-

угольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно 

употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - вни-

зу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене час-

тей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает пред-

ставления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, до-

машнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных представите-

лей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные пред-

ставления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государ-

ственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических со-

бытиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть ин-

терес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям раз-

ных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес 

к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира рас-

тений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, теп-

ле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, 

травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некото-

рые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде оби-

тания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в не-

живой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет живот-

ных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 

иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.2.4.) 

1.Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматиче-

ских цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных гео-

метрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно восприни-
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маемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, се-

риационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, вы-

соте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к ок-

ружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и при-

меняя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения 

при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3.Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи 

и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядко-

вый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру 

(0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Вы-

страивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет 

и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифме-

тическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, 

называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространст-

ве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность всех дней неде-

ли, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых соци-

альных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 

и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Ос-

воены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архи-

тектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - 

ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает не-

которые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные пред-

ставления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодно-

го климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как после-

довательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического работника пред-

ставления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных при-

знаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 
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природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонст-

рирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные за-

дачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет уста-

навливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.3.) 

Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью как средст-

вом общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 раздел «Развитие речи»; 

 раздел «Приобщение к художественной литературе». 

Связанные с целевыми ориентирами задач, представлены во ФГОС ДО: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, соз-

дание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в рече-

вом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Задачи: 

 развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: способ-

ствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеси-

туативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсор-

ных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
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 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.3.3.) 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к дея-

тельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми 

и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использу-

ет элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, под-

держивает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные не-

вербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

 лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики чело-

века: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и настрое-

ние, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежли-

вый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). 

Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным призна-

кам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транс-

порт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, пережива-

ет, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

 грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать про-

стые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа; 

 произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. Произ-

водит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в 

начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзву-

ковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи; 

 связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, ак-

тивен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно воспроизво-

дить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно исполь-

зует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связан-

ных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произ-

ведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринима-
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ет средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использо-

вать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и оконча-

ния к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; вни-

мательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает речевые ошибки и доброжела-

тельно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок; 

 практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного раз-

говора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомими-

ку. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсужде-

нии правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспери-

ментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном за-

мысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владе-

ет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собст-

венный опыт. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.3.4.) 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с ок-

ружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим работни-

ком, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоя-

тельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагоги-

ческим работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предмета-

ми, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует эле-

менты объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддержива-

ет высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником или деть-

ми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

 лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе вы-

явленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, под-

земный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой вы-

разительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владе-

ет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использу-

ет в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального яв-

ления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние 
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человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Исполь-

зует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескром-

ный, честный - лживый); 

 грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических конст-

рукций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать про-

стые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые су-

ществительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчинен-

ные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстано-

вить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятель-

но; 

 произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечени-

ем согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет 

их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, 

согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и по-

следовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает 

слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь вырази-

тельна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

 связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологи-

ческой речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспро-

изводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразитель-

ности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоцио-

нальное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описа-

тельного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет пове-

ствовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты зна-

комых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Ин-

теллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 

 практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 
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спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совме-

стном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициати-

ву и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по эксперименти-

рованию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предла-

гаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориенти-

руясь на собственный опыт или воображение. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.) 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с художест-

венной литературой» -  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомле-

ние с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчест-

ва на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.4.3.) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наи-

зусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который прояв-

ляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и 

жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотво-

рение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на праздни-

ке или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоцио-

нальные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные риф-

мы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-
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тетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Ис-

пытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в тече-

ние 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективно-

го чтения книг. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.4.4.) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (на-

пример, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педаго-

гическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Прояв-

ляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими отноше-

ниями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первич-

ными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром 

людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. 

Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, счи-

талка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в ре-

чи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно от-

ражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочи-

нять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, мо-

делировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслуши-

вать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творче-

ски использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педагогическим ра-

ботником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические про-

изведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загад-

ки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описа-

тельном и повествовательном монологе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития: 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.) 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 
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представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим на-

правлениям: (в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.) 

 «Художественное творчество»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность»; 

 «Музыкальная деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразитель-

ных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способно-

стей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представ-

лений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Направление «Художественное творчество». 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

 развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и ху-

дожественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

 поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах изо-

бразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.3.) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к про-

изведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анали-

зирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и 

детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерст-

вом. 
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2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; осво-

ил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет рабо-

тать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов 

по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет соз-

давать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные 

способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наме-

тить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнооб-

разными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадицион-

ных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полу-

ченный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои 

работы и работы других детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.4.) 

 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; осво-

ил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить резуль-

тат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по пред-

ставлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может оп-

ределить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться резуль-

тата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, не-

традиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полу-

ченный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, раду-

ется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 

ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и дру-

гих детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к про-

изведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анали-

зирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и 

детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерст-

вом. 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

Задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 
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 подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 учить обучающихся обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п.34.4.5.7.) 

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между са-

мостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятель-

ности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям 

и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Ис-

пользует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конст-

руировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необхо-

димости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет 

выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п.34.4.5.8.) 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять раз-

личные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее под-

ходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 

лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 

и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Ис-

пользует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности и плани-

руя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок 

мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Задачи: 

 развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музы-

кальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отече-
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ства, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.11.) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятель-

ности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, об-

ладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инстру-

ментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музы-

кально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музы-

ке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной дея-

тельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. 

Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их 

смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, 

связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристи-

ки исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, 

динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной му-

зыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художест-

венных образов. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п .34.4.5.12.) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фра-

зы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различны-

ми танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный 

шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамбле-

вого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произве-

дений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические 

свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на задан-

ный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический ин-

терес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок му-

зыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами ис-

кусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свобод-

но используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнитель-

скую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетиче-
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ское наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богат-

ство внутреннего мира. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

(в соответствии ФАОП ДО на основании п.34.4.6.) 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствую-

щих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бе-

га, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в т.ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организ-

ма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации обу-

чающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здоро-

вого образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка неза-

висимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных воз-

можностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении фи-

зического и психического здоровья их обучающихся. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п. 34.4.6.3.) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работника в 

случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно вы-

полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим 

детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает 
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педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с поня-

тиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возмож-

ностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимна-

стики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п.34.4.6.4.) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Раз-

витые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельно-

сти. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выпол-

няет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим де-

тям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает 

педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с поня-

тиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигие-

ны, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе ут-

ренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоро-

вья. 

 

«Физическая культура» 

Задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): орга-

низация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выра-

зительности движений; 

 развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных иг-

рах и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента фи-

зической культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в 

двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вы-

носливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способ-
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ностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п. 34.4.6.7.) 

1.Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости ко-

ординации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигатель-

ной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих де-

монстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упраж-

нений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, гибкость - у дево-

чек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физиче-

ских качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основны-

ми движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно 

и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и раз-

ноименной координацией.  

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тре-

нажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким поднимани-

ем колен, через предметы и между ними, со сменой темпа.  

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая воз-

растные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя ру-

ками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не ме-

нее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонталь-

ную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамей-

ке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40-50 см).  

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координа-

цией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам.  

В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской дея-

тельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольст-

вие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, вы-
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разительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения.  

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении но-

вых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам.  

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревно-

ваниях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и убирать физ-

культурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спор-

тивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

(в соответствии ФАОП ДО на основании п. 34.4.6.8.) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости ко-

ординации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответ-

ствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие фи-

зические качества при выполнении движений, в т.ч. в подвижных играх. Высокие результа-

ты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основны-

ми движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и пере-

строение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разно-

направленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положе-

ний в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами.  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спус-

ке. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; при-

седая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, за-

крыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кру-

гом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание 
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на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями с про-

движением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком.  

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, пе-

репрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание че-

рез нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как 

через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи раз-

ного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями под-

ряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: 

знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный тен-

нис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равнове-

сие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет 

кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спи-

не, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и при-

сев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и 

может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комби-

нирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в т.ч. спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в со-

ревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и по-

ражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит ин-

терес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совмест-

ной двигательной деятельности. 
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2.2.6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  4-5 ЛЕТ С ЗПР 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  4-5 ЛЕТ С ЗПР 

М
ес

я
ц

. 

 

Дата Лексическая тема недели 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

(1 раз в неделю) 

Развитие речевого восприятия 

(1 раз в неделю) 

Развитие математических представлений 

(1 раз в неделю) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

    

01.09-8.09 

 

Диагностический период 

 

11.09-15.09 

 

1. Огород. Овощи. Неречевые звуки знакомство с тетрадью в клетку 

18.09-22.10 2.Сад. Фрукты.  Речевые звуки Цвет предметов: желтый, красный 

25.09-29.10 3. Сад. Ягоды. Речевые и неречевые звуки 

 

Форма предметов: круг 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

02.10-06.10 

 

1. Лес. Грибы. Звук и буква А Один - много 

09.10-13.10 

 

2. Осень.  Звук и буква А (в начале и в конце 

слова) 

Цвет предметов: красный, зеленый 

16.10-20.10 

 

3. Птицы осенью. Звук и буква А (в середине и в кон-

це слова) 

Число и цифра 1 

23.10-27.10 

 

4.Человек, части тела.  Звук и буква У (в начале и в конце 

слова) 

Лево - право 

н
о
я

б
р

ь
 

20.11-24.11 1. Мой город. Мой дом Звук и буква У (в середине и в кон-

це слова) 

Одинаковые по размеру, разные 

27.11-01.12 2. Транспорт. Звук и буква У Число и цифра 1 

13.11-17.11 

 

3. Профессии детского сада. Звуки и буквы А,У Цвет предметов (обобщающее занятие) 
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20.11-24.11 4. Мебель.  Моя комната 

 

Звуки и буквы А,У Число и цифра 2 

27.11-01.12 1. Зима.. Звук и буква И Большой-маленький, 

 одинаковые по размеру 

Д
ек

а
б
р

ь
 

04.12-.08.12 

 

2. Дикие животные  Звуки и буквы  А, У, И Цифра и число 2 

11.12-15.12 

 

3.Домашние животные Звуки и буквы  А, У, И Сравнение количества и размера предметов 

18.12-22.12 

 

 

4. Азбука безопасности. Звук и буква  О Форма предметов: квадрат 

25.12-29.12 5. Новый год.  Повторение Повторение 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

9.01-12.01 Неделя зимних забав. Рождественские  традиции (закрепление  пройденного материала) 

 

15.01-19.01 2.Обувь 

 

Звук и буква О (в середине и в кон-

це слова) 

Выше-ниже, высокий-низкий 

22.01-26.01 

 

3.Одежда. Головные уборы. Звук и буква  О Число и цифра 3 

29.01.-02.02 4.Животные Севера. Звуки и буквы  А, У, И, О Сравнение количества (способ приложения) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

05.01-09.02 

 

1.Животные жарких стран. 

 

 

Звук и буква Т Форма предметов: треугольник 

12.02-16.02 2.Обитатели морей и океанов. 

 

Звуки и буквы  А, У, И, О Цифра и число 3 

19.02-22.02 

 

3. День Защитника Отечества. 

 

Звук и буква Т Широкий - узкий 

26.02-01.03 

 

4. Комнатные растения.  

 

Звуки и буквы  А, У, И, О, Т Повторение 
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М
а
р

т
 

  

04.03-7.03 

 

1.Семья. Праздник 8 марта. 

 

Звук и буква П Число и цифра 4 

11.03-15.03 

 

2. Посуда. Звуки и буквы  П,Т Спереди, сзади 

18.03-22.03 

 

3. Продукты питания Звук и буква Н длинный – короткий, длиннее - короче 

25.03-29.03 

 

Животные весной. Детеныши Повторение Повторение  

А
п

р
ел

ь
 

          

01.04-05.04 

 
Неделя игры и игрушки (закрепление  пройденного материала) 

08.04-12.04 2. Космос. Наша планета Звук и буква М Число и цифра 4 

15.04-19.04 

 

3. Весна. Прилет птиц. Звуки и буквы  М, П Сколько, столько же, равно 

22.04-26.04 4. Насекомые.  Звуки и буквы  М, Н Число и цифра 5 

29.04-03.05 

 

4. Поздняя весна. Труд людей в садах 

и огородах 

Звук и буква К Число и цифра 5 

М
а
й

 

  

06.05-08.05 1. День Победы. 

 

Звуки и буквы  К,Т Повторение 

13.05-17.05 

 

2. Цветы. Лето. Звуки и буквы  К,П Повторение 

20.05-31.05 Диагностический период 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  5-6 ЛЕТ С ЗПР 

 

Дата Лексическая тема недели. 

НОД: Ознакомление с окружающим 

миром 

(2 раза в неделю) 

НОД: Развитие речевого воспри-

ятия 

(1 раз в неделю) 

НОД: Развитие элементарных математиче-

ских представлений  

(2 раза в неделю) 

01.09-8.09 

 
Адаптационный диагностический период 

Вводное занятие «Наш детский сад, наша группа» 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

11.09-15.09 

 

 

Овощи. 

Огород 

 

Звук и буква А 1.Сочетание числа и количества. Число и цифра 

1 

2.Круг 

18.09-22.10 Фрукты.  

Сад 

Звук и буква А 1.Сравнение предметов: большой-маленький, 

больше-меньше, одинаковые по размеру 

2.Сверху-снизу 

25.09-29.10 Ягоды. 

Лесные и садовые ягоды. 

Звук и буква И 1.Образование и состав числа 2 

2.Признаки предметов: цвет, форма, размер 

О
к

т
я

б
р

ь
 

02.10-06.10 

 

 

Грибы. 

В лес по грибы 

 

Звук и буква О 1.Высоки-низкий, выше-ниже, одинаковые по 

высоте 

2.Спереди-сзади (перед, за, между) 

09.10-13.10 

 

 Осень.  

Деревья осенью. 

Звук и буква О  1.Сравнение количеств:1 и 2 

2.Сравнение предметов по 1,2 признакам 

16.10-20.10 

 

 Осень. 

Перелетные птицы. 

Звуки и буквы А, О 1.Цифра 3, образование числа 3 

2.Лево-право 

23.10-27.10 

 

Человек, части тела.  

Правила гигиены. 

Звук и буква Ы  1.Цифра 3, образование числа 3 

2.Один-много, мало-несколько 

Н
о

я
б
р

ь
 

30.10-03.11 

 

 

Мой город, моя улица.  

Наша Родина-Россия. 

Звук и буква Ы  1. Высоки-низкий, выше-ниже, одинаковые по 

высоте 

2.Пространственные понятия 

06.11-10.11 

 

 

Транспорт. 

Виды транспорта, назначение. 

Звуки и буквы Ы, А, О  1.Счет в прямом и обратном порядке в пределах 

3 

2.Квадрат 

13.11-17.11 

 

Профессии. 

Инструменты. 

Звук и буква У 1.Длинный-короткий, длиннее-короче, одинако-

вые по длине 

2.Далеко-близко 

20.11-24.11 Мебель.   

Бытовая техника. 

 

Звук и буква У 1.Цифра 4, образование числа 4 

2.Больше-меньше 

27.11-01.12 

 

Зима.  

Зимующие птицы. 

Звуки и буквы   О, У 

 

1.Длинный-короткий, длинее-короче, одинако-

вые по длине 

2.Внутри-снаружи 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
 

04.12-.08.12 

 

Зима. 

Дикие животные зимой. 

 

Звуки и буквы  А, О, У, Ы 

1.Состав числа 4 

2.Столько же, одинаково, поровну 

11.12-15.12 

 

Домашние животные. 

Какую пользу приносят человеку до-

машние животные 

Звуки м-мь и буква М 

 

1.Отсчет заданного количества в пределах 5. 

Цифра 0 

2.Ориентировка на листе 

18.12-22.12 

 

Азбука безопасности. 

Правила поведения на зимней прогул-

ке 

Звуки м-мь и буква М 

предлоги на, над, под 

1.Цифры и числа: 1,2,3,4 

2.уравнивание групп предметов 

25.12-29.12 

 

 

Новый год.  

Зимние забавы. 

Повторение Повторение 

Я
н

в
а
р

ь
 

9.01-12.01 

 
Неделя зимних игр и забав. Рождественские традиции. 

15.01-19.01 Обувь 

Назначение  

Звуки м-мь и буква М 

предлог между 

 

1.Образование и состав числа 4 

2.Треугольник 

22.01-26.01 

 

Одежда. Головные уборы. Звуки н-нь и буква Н 1.Цифра 5, образование числа 5 

2.Вчера, сегодня завтра, раньше, позже 

29.01.-02.02 Животные Севера. 

Условия обитания. 

Звуки н-нь и буква Н 

предлоги на, за, перед, после, между 

1.Число 5., счет в прямом и обратном порядке 

2.Толстый-тонкий, одинаковые по толщине 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

05.01-09.02 

 

Животные жарких стран. 

Условия обитания 

Звуки в-вь и буква В 1.Состав числа 5 

2.Пара предметов 

12.02-16.02 Рыбы. 

Обитатели морей и океанов. 

 

Звуки в-вь и буква В 1.Числовой ряд до 6. Образование числа 6 

2.Части суток, их последовательность 

19.02-22.02 

 

День Защитника Отечества. 

Военные профессии 

Твердые и мягкие согласные звуки( 

м-мь, н-нь, в-вь) 

1.Равенство и не равенство, сравнение коли-

честв 

2.Повторение 

26.02-01.03 

 

 

Комнатные растения. 

Уход 

Звуки к-кь и буква К 

твердые и мягкие согласные звуки 

1.Образование числа 7 

2.Сравнение множеств 

М а р т
 04.03-7.03 Семья.  Звуки к-кь и буква К 1.Образование числа 8 
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Праздник 8 марта. 

 

 

предлоги в, на, за, над, под, между, 

перед 

2.Числовой ряд до 8, сравнение множеств 

11.03-15.03 

 

 

Посуда. 

Назначение. 

Звуковой анализ односложных слов 

без стечения согласных 

1.Круг, треугольник, квадрат 

2. Образование числа 9 

18.03-22.03 

 

Продукты питания 

Виды продуктов  

Повторение изученных звуков и 

букв 

1.Числовой ряд до 9 

2.Повторение 

25.03-29.03 

 
Неделя игры и игрушек 

(закрепление пройденного материала по теме «Дикие и домашние животные») 

А
п

р
ел

ь
 

01.04-05.04 

 

Весна.  

Природные явления  

Звуки п-пь и буква П 1.Образование числа 10 

2.Повторение 

08.04-12.04 Космос. 

День космонавтики. 

Звуки п-пь и буква П 1.Соотнесение числа и количества 

2.Повторение 

15.04-19.04 

 

 

Весна. 

Прилет птиц. 

Звуки с-сь, буква С 1.Отсчет, выделение количества, больше задан-

ного на 1 

2.Повторение 

22.04-26.04 

 

Весна. 

Насекомые.  

Повторение изученных звуков и 

букв 

1.Сравнение предметов. Составление групп 

предметов с заданными свойствами 

2.Повторение 

М
а

й
 

  

29.04-03.05 

 

Поздняя весна.  

Труд людей 

Обобщающее занятие 1.Отсчет, выделение количества, больше или 

меньше заданного на 1 

2.Повторение 

06.05-08.05 

 

 

День Победы. 

Памятники и мемориалы города, по-

священные ВОВ 

 

 

Обобщающее занятие 1.Решение задач, счет в пределах 3 

2.Повторение 

13.05-17.05 

 

Цветы полевые и садовые. Лето. Обобщающее занятие 1.Решение задач, счет в пределах 4-5 

2.Повторение 

20.05-31.05 

 
Диагностический период 
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КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6-8 ЛЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

м
ес

я
ц

 Дата Лексическая тема недели. 

НОД: Ознакомление с окру-

жающим миром 

(2 раза в неделю) 

НОД: Развитие речевого восприятия 

(2 раз в неделю) 

НОД: Развитие элементарных математиче-

ских представлений  

(3 раза в неделю) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09-8.09 

 
Адаптационный диагностический период 

Вводное занятие «Наш детский сад» 

11.09-15.09 

 

 

1.Овощи, фрукты. 

2.Сад, огород. 

1.Звуки и буквы А, О, У, Ы 

2.Звуки м-мь, н-нь  

Буквы Н, М 

1.Цвет предметов(красный, желтый, синий зеле-

ный) 

2.Количественные отношения: один-много-

столько же 

3.Последовательность чисел от 1 до 10 в прямом 

и обратном порядке 

18.09-22.10 1.Ягоды лесные и садовые. 

2.Правила поведения в лесу при 

сборе ягод. Ядовитые ягоды. 

 

 

1.Звук и буква И 

2.Звуки в-вь, п-пь 

Буквы В, П 

1.Сравнение предметов: большой-маленький, 

больше-меньше, одинаковые по величине, са-

мый большой, самый маленький 

2.Образование числа 2 на основе сравнения 2-х 

совокупностей 

3. Последовательность чисел от 1 до 10 в пря-

мом и обратном порядке 

25.09-29.10 1.Грибы съедобные и ядовитые.  

2.Правила безопасности. 

1.Звук с-сь,  буква С. 

2. Звук с-сь,  буква С. Последовательное 

выделение звуков в двусложных словах 

«Супы» 

 

1.Сравнение нескольких предметов по величине 

способами приложения, наложения 

2.Повторение 

3.знакомство со знаками: больше, меньше, равно 

О
к

т
я

б
р

ь
 

02.10-06.10 

 

 

1.Осень.  

2.Деревья и кустарники осенью. 

1.Звук с-сь,  буква С. 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах  

2.Звуки л-ль, буква Л. Последовательное 

выделение звуков в одно-двусложных сло-

вах  

 

1.анализ и сравнение совокупностей предметов 

методом взаимно однозначного соотнесения 

2. Образование числа 3 на основе сравнения 2-х 

совокупностей 

3. Соотнесение цифры, числа и количества в 

пределах 10 
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09.10-13.10 

 

1.Перелетные птицы.  

2.Водоплавающие, насекомоядные 

и всеядные птицы. 

1. Звуки л-ль, буква Л. Последовательное 

выделение звуков в одно-двусложных сло-

вах 

2.Звуковой анализ двусложных слов 

1. Цвет предметов: красный, желтый, синий, зе-

леный 

2. Образование числа 3 на основе сравнения 2-х 

совокупностей 

3. Состав числа 2. Переместительное свойство 

сложения 

 

16.10-20.10 

 

1.Дикие и домашние животные.  

2.Подготовка к зиме 

1.Различение твердых и мягких звуков: л-

ль, п-пь, с-сь. Буквы Л,П,С 

2. Повторение материала 

1.геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник 

2. Образование числа 4 на основе сравнения 2-х 

совокупностей 

3.Состав числа 3 

23.10-27.10 

 

 

 

1.Человек, части тела.  

2.Правила общей гигиены. Здоро-

вый образ жизни. 

1.Звуки т-ть,  и буква Т 

2.Повторение материала 

1.Повторение(19) 

2.Повторение(20) 

3.Повторение(21) 

Н
о
я

б
р

ь
 

30.10-03.11 

 

 

 

1.Наш город Новоалтайск. 

2.Наша Родина-Россия. (Столица, 

архитектура, достопримечательно-

сти, промышленность).  

1.Самостоятельная работа «Звуковой дик-

тант»  

2. Звуки р-рь, буква Р. Звуковой анализ 

слов с закрытым и открытым слогом 

1. Геометрические фигуры: круг, квадрат, пря-

моугольник, треугольник, овал 

2. Образование числа 4 на основе сравнения 2-х 

совокупностей 

3. Состав числа 4. Переместительное свойство 

сложения 

06.11-10.11 

 

 

1.Транспорт.  

2.ПДД. 

1.Звуки р-рь, буква Р. Звуковой анализ 

слов с закрытым и открытым слогом 

2.Звуки р-рь, буква Р. Звуковой анализ 

слов с закрытым и открытым слогом 

1.Размер предмета, как одно из его свойств 

2. Образование числа 5 на основе сравнения 2-х 

совокупностей 

3. Состав числа 4.  

Обобщающее занятие 

13.11-17.11 

 

1.Профессии. Инструменты. 

2.Ремесла Алтайского края. 

1.Звуковой диктант 

2.Звуки г-гь, буква Г 

1. Геометрические фигуры: квадрат, прямо-

угольник, треугольник, пятиугольник 

2.Состав числа 5 

3.Сложение, как объединение совокупностей 

предметов 

20.11-24.11 1.Мебель.   

2.Бытовая техника 

1. Дифференциация звуков г-к 

2.Звук ш, буква Ш 

1. Образование числа 6 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  
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 2. Состав числа 5. Переместительное свойство 

сложения 

3. Сложение, как объединение совокупностей 

предметов 

Д
ек

а
б
р

ь
 

27.11-01.12 

 

1.Зима.  

2.Зимующие птицы. 

1. Дифференциация звуков с-ш 

2.Повторение изученных звуков и букв 

 

1. Образование числа 6 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  

2. Состав числа 6. Переместительное свойство 

сложения 

Сложение, как объединение двух совокупностей 

предметов 

 

 

04.12-.08.12 

 

1.Дикие животные зимой. 

2. Животный мир  Алтайского 

края 

1. Звуковой диктант 

2. Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных в слоге 

1. Образование числа 7 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  

2. Состав числа 6. Переместительное свойство 

сложения 

3. Сложение, как объединение совокупностей 

предметов 

 

11.12-15.12 

 

1.Хвойные деревья зимой. 

2. Лиственные деревья и кустар-

ники зимой. 

 

1.Звуки б-бь, буква Б 

2.Ударение. Смыслоразлечительная и фо-

нетическая роль ударения) 

 

1. Образование числа 7 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  

2. Состав числа 6. Переместительное свойство 

сложения 

3.Вычитание, как удаление из совокупности 

предметов её части 

 

18.12-22.12 

 

1.Азбука безопасности. 

2.Безопасность в природе и в бы-

ту. 

1.Дифференциация звуков п-б 

2.Звуковой диктант 

1. Образование числа 8 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  

2. Состав числа 7. Переместительное свойство 

сложения 

3.Вычитание, как удаление из совокупности 

предметов её части 

 

 

25.12-29.12 

 

1.Новый год.  

2.Новогодние традиции. 

1.Звуки д-дь и буква Д 

2. Звуки д-дь и буква Д. 

1. Состав числа 8. Переместительное свойство 

сложения 
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 Деление слов на слоги 

 

2. Состав числа 7. Переместительное свойство 

сложения 

3. Сложение и вычитание в пределах 10. Пере-

местительное свойство сложения 

Я
н

в
а
р

ь
 

9.01-12.01 

 
Зимние забавы. Рождественские    развлечения и традиции. 

15.01-19.01 1.Одежда. Головные уборы. 

2.Русский народный костюм. 

1. Дифференциация звуков д-т 

2.Звуковой анализ слов 

1. Образование числа 9 на основе сравнения 2-х со-

вокупностей  

2.Состав числа 7 

3.Сложение и вычитание в пределах 10 

22.01-26.01 

 

1.Обувь. 

2.Материалы, назначение. 

1.Звуки ч,  буква Ч 

2. Звук ж, буква Ж 

1. Образование числа 9 на основе сравнения 2-х со-

вокупностей  

2. Состав числа 8 

3.Вычисления в пределах 10 

29.01.-02.02 1.Животные Севера. 

2.Условия обитания. 

1. Звук ж, буквы Ж, А, О, И, У, Ы 

2. Дифференциация звуков ш-ж 

1. Образование числа 10 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  

2. Состав числа 8 

3.Приемы вычислений в пределах 10 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

05.01-09.02 

 

1.Животные жарких стран. 

2.Условия обитания. 

 

1. Дифференциация звуков ш-ж 

2.Звуки ф-фь, буква Ф  

1. Образование числа 10 на основе сравнения 2-х 

совокупностей  

2. Состав числа 8 

3. Арифметическая задача 

12.02-16.02 1.Рыбы.  

2.Пресноводные, морские, аквари-

умные обитатели. 

1. Звуки ф-фь, буква Ф 

2. Дифференциация звуков в-ф, вь-фь 

1.Порядковый счет в пределах 10 

2. Состав числа 9 

3. Составление арифметических задач 

19.02-22.02 

 

1.День Защитника Отечества. 

2.Военные профессии. 

 

1. Звуковой анализ слов изученных 

структур 

2.Звуковой диктант 

1.Расположение предметов в заданном порядке 

2. Состав числа 9 

3. Составление и решение арифметических задач 

26.02-01.03 

 

 

1.Комнатные растения.  

2.Уход, условия роста. 

1. Звук ц, буква Ц 

2. Дифференциация звуков ч-ц 

1. Размер предметов, как одно из их свойств 

2. Состав числа 9 

3. Составление и решение арифметических задач 

М а
р т
 04.03-7.03 

 

1.Семья.  

2.Праздник 8 марта. 

1.Звук щ и буква Щ 

2. Звук щ и буква Щ 

1.Анализ и сравнение совокупностей предметов 

2. Состав числа 10 
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 3. Решение арифметических задач на уменьшение и 

увеличение числа на несколько едениц 

11.03-15.03 

 

 

1.Посуда.  

2.Продукты питания 

1. Дифференциация звуков ш-щ 

2. Дифференциация звуков ш-щ 

 

1.Числовой ряд до 9 

2.Повторение 

3.Составление и решение арифметических задач с 

использованием схематических изображений  

18.03-22.03 

 

1.Откуда хлеб пришел?  

2.Путь хлеба от зерна, до нашего 

стола 

1. Звуки з-зь и буква З 

2. Звуки з-зь и буква З 

1.Понятие равенства и неравенства совокупностей 

предметов 

2. Состав числа 10 

3.Составление и решение арифметических задач с 

использованием схематических изображений 

25.03-29.03 

 
Неделя игры и игрушек  

(Закрепление пройденного материала по теме «Дикие и домашние животные весной и  детёныши»). 

А
п

р
ел

ь
 

01.04-05.04 

 

 

 

1.Весна.  

2.Первоцветы, изменения в живой 

и не живой природе 

1.Дифференциация звуков с-з, сь-зь 

2.Дифференциация звуков с-з, сь-зь 

 

1.Сравнение предметов по высоте 

2.Понятия: слева, справа, посередине 

3. Решение арифметических задач на сложение и 

вычитание 

08.04-12.04 1.Космос.  

2.Планета земля. 

1.Дифференциация звуков щ-ч 

2.Звуковой диктант 

1.Свойства предметов: цвет, форма, размер 

2. Сравнение предметов по высоте 

3.пространственные представления: впереди, сзади, 

на, над, под 

15.04-19.04 

 

 

1.Прилет птиц.  

2.Связи между явлениями живой и 

неживой природы и повадками 

птиц. 

1.Дифференциация звуков с-сь-щ 

2.Звуки х-хь 

 

1.Сравнение предметов по длине 

2.Сутки. Составные части суток 

3. Решение арифметических задач на уменьшение и 

увеличение числа на несколько единиц 

22.04-26.04 

 

1.Насекомые.  

2.Вред и польза. 

1. Повторение (59) 

2. Повторение (60) 

1.Сравнение предметов по длине 

2. Сравнение предметов: цвет, форма, размер 

3.Настоящее, прошедшее, будущее (сегодня, вчера, 

завтра) 
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М
а
й

 

  
29.04-03.05 

 

1.Поздняя весна.  

2.Труд людей 

1.Звуки х-хь, буква Х 

2. Звуковой диктант 

1. 1.Сравнение предметов по ширине 

2.Последовательность дней в неделе, месяцев в году 

3. Решение арифметических задач на уменьшение и 

увеличение числа на несколько единиц 

06.05-08.05 

 

 

1.День Победы.  

2.Герои ВОВ нашего города. 

 

 

Обобщающее занятие, повторение 

изученного материала (63-68) 

1.Повторение 

2.Сравнение нескольких предметов по толщине 

3. Составление задач всех видов 

13.05-17.05 

 

1.Цветы полевые и садовые. 

2.Лето. 

1. Сравнение нескольких предметов по толщине  

2.Обобщение представлений о размере предметов 

3. Составление задач всех видов по картинка 

 

20.05-31.05 

 

  

Диагностический период 
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2.3. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися c ЗПР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

1.Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-

нок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жиз-

ни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не ру-

ководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педаго-

гического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернати-

вой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характери-

стикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребен-

ка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отно-

шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окру-

жающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагоги-

ческий работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-

ляют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодо-

ления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право вы-

бора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать заня-

тия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работ-

ники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собст-

венное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3.1 Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей на-

правленности во многом зависит от преемственности в работе специалистов. И, прежде 

всего, учителя-дефектолога, -логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями специалист осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельно-

сти; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов, еженедельные задания учителя-дефектолога,-логопеда, воспитателя. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца специалист указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррек-

ционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания дефектолога и логопеда воспитателю включают в себя сле-

дующие разделы: развивающие пятиминутки; 

Дидактические игры, подвижные игры, артикуляционная, пальчиковая, нейрогим-

настика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Специалист не только дает рекомендации по проведению коррекционной деятель-

ности, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, нейрогимнастика, лого-

ритмика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, коорди-

нации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексиче-

ской темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоцио-

нальное отношение ребенка к значению слова. 
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалист рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении кото-

рых эти дети испытывают затруднения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и ре-

чевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребен-

ка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает со-

вместную работу учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкаль-

ного руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательным областям «Познавательное развитие» руководит учи-

тель – дефектолог. Работа ведется по сенсорному развитию, развитию высших психиче-

ских функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, выбору адекватных методов и прие-

мов работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ЗПР и этапа коррекционной работы. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с их рекомендациями.  

Воспитатели работают над развитием любознательности - познавательной мотива-

ции, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.    

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-дефектолог, учитель-логопед при условии, что осталь-

ные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. Таким образом, целостность Програм-

мы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интегра-

цией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление рабо-

ты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психо-

физического развития детей. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-дефектолога, логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, преду-

смотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, позна-

вательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

в ДОУ 

 

Семья 

 

 Дефектолог  Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ЗПР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с ро-

дителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушен-

ных функций у обучающихся. 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад- семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с ОВЗ, 

через организацию взаимодействия учреждения с каждой семьей, воспитывающей ребенка 

с задержкой психического развития на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

— Создание документационного обеспечения взаимодействия учреждения и семьи на ос-

нове законодательных актов федерального, регионального и муниципального уровня. 

— Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения по вопросу 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства 

— Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение се-

мей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы до-

школьного учреждения. 

— Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагоги-

ческим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально-

организованных мероприятий. 

— Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших соци-

альных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной досуговой), 

влияющих на качество семейного воспитания. 
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— Внедрение эффективных технологий сотрудничества учреждения с семьями в прак-

тику психлогопедагогического партнёрства, способствующих повышению потен-

циала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (закон-

ные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической под-

держке. Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 

т.к. только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается макси-

мально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при обще-

нии с семьей. 

Психолого-педагогическими и социальными условиями организации эффективного взаи-

модействия являются: 

— установление интересов каждого из партнеров; 

— согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимания 

важности участия родителей в образовательной деятельности; 

— совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспе-

чение); 

— выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планиро-

вание); владение педагогами методами обучения родителей; 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

— значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

—  единство реализации целив вопросах развития личности ребенка; 

—  равноправие и равноответственность родителей, педагогов; взаимное доверие во 

взаимоотношения педагогов и родителей; 

— открытость и добровольность; 

— уважение и доброжелательность друг к другу; 

— индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1.Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, 

в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

— информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

— решение организационных вопросов; 

— информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организа-

циями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитате-

лями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

— обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

— сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

— решение текущих организационных вопросов. 
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1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для ро-

дителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на осно-

вании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тре-

нинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

— знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической по-

мощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

— ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектоло-

гов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

— сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

— определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

— определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитате-

лей; 

— определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

— оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

— оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родите-

лей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в до-

машних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребен-
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ка дома»). 

Задачи:  

— информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

— информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

— ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

— привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

— создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

— наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должно-

стными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание со-

вместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность ро-

дителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение в социальных мессенджерах. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, за-

дания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, ко-

торый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития де-

тей в семье. 

Конечным результатом реализации данной модели является единое образователь-

ное пространство «детский сад- семья», обеспечивающее целостное развитие личности 

дошкольника. 

В коррекционных группах учитель – дефектолог и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации роди-

тели получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации ро-

дителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания 

для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. 

 



70 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающими-

ся с ЗПР 

2.5.1.Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей с ЗПР 

Цель программы КРР - создание специальных условий обучения и воспитания, по-

зволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

и личностной сфер; 

— проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

— выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекци-

онной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения. 

— формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналити-

ко-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

— целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функ-

ций и речи; 

— целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными ви-

дами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их струк-

турных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операциональ-

ного, регуляционного, оценочного; 

— создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

— выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образователь-

ных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

— осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня  развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской дея-

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-

низацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошко-

льной образовательной организации включает: 

 системное развитие когнитивных функций и  коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня развития, механизма, структуры дефекта у обучающихся с ЗПР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию моторных функций у обучающихся с ЗПР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ЗПР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетво-

рению их особых образовательных потребностей. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ЗПР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающих-

ся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной ка-

тегории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с ЗПР регламенти-

рует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков развития обучающихся, реализуемую в ходе режимных момен-

тов; самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с семьями обучаю-

щихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для обу-

чающихся с ЗПР. 

2.5.2.Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

Специальными условиями получения образования детьми с ЗПР можно считать 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитываю-

щей особенности обучающихся с ЗПР; использование специальных дидактических посо-

бий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и ин-

формационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию ком-

плексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного плани-

рования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ЗПР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ЗПР, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ЗПР, позволяющий обеспечить все-

стороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществ-

ляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей пока-

зателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное обследование обучающихся, предусматривающее опре-

деление уровня психофизического развития в условиях спонтанной и организован-

ной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных  и индивидуальных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным воз-

растным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, по-

зволяющий выявить характер нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопато-

генетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направле-

ния коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков развития обучаю-

щихся дошкольного возраста. 

 

2.5.3. Содержание дифференциальной диагностики обучающихся с ЗПР. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального  уровня развития  

психических процессов воспитанников. Такая оценка проводится в рамках комплексного  

психолого-педагогического обследования.  Проведению дифференциальной диагностики 

предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере психического и физического развития ре-

бенка, его доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью) развития, 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы, выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соот-

ветствии с возрастными и программными требованиями. 
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Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР явля-

ется основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности коррекционной и общеразвивающей работы.  

Обследование, анализ и оценка проводится два раза в год:  

‒ первый (в начале учебного года, продолжительностью 2 календарные недели, с от-

рывом от образовательной деятельности) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу коррекционной работы;  

‒ второй (в конце учебного года, 2 календарных недели, с отрывом от образователь-

ной деятельности) дает полное представление о динамике развития ребенка в тече-

ние года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей ра-

боты с ними, внести соответствующие корректировки в Программу. По результатам 

обследования заполняется диагностическая карта, формулируется заключение и 

разрабатывается план индивидуальной работы с воспитанником на учебный год.  

Обследование позволяет решать задачи коррекционного обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.   

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результа-

тов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка 

как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошко-

льном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов конфиденциальна.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе для детей с ЗПР, на психоло-

гопедагогическом консилиуме при заведующем ДОО обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов разрабатывают 

индивидуальный маршрут сопровождения ребенка.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной 

работы по образовательным областям, позволяет более точно составлять программу об-

следования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития 

и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объек-

тивные сведения, об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе, психического и речевого. Поскольку лич-

ность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обсле-

дование строится на основе широкого использования диагностических возможностей иг-

ры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксиро-

вать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым па-

раметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием.   

Инструментарием для обследования выступает методическое пособие «Карта ком-

плексного обследования ребенка дошкольного возраста с ОВЗ(ЗПР)», разработанная 

творческой группой учителей – дефектологов, на базе методических материалов «Карта 

развития дошкольника с ЗПР» Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н., «Логопедическая диаг-

ностика и методические рекомендации по обучению вербальной и невербальной речи де-

тей с ОВЗ» Баряева Л.Б., Лейзерова Д.Л., «Речевая карта ребенка с ОНР» Нищева Н.В., 

которая включает: 

Таблица 3 

Развитие когнитивных 

психических процессов: 

‒ осмысленность  

‒ константность  
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Восприятие зрительное 

восприятие  

 

‒ Предметность  

‒ целостность зрительное восприятие  

‒ осмысленность  

‒ целостность  

Внимание зрительное 

внимание  

 

‒ сосредоточение  

‒ переключение  

‒ распределение  
‒ устойчивость  

‒ объём  
слуховое  внимание  

‒ концентрация  

‒ переключение  

‒ устойчивость  

Память  
 

‒ зрительная механическая  

‒ слухоречевая логическая  

‒ опосредованное запоминание  

‒ осмысленное запоминание  

Мышление операции  

 

‒ обобщение  

‒ сравнение  

‒ синтез – анализ  

‒ классификация свойства  

‒ понятия  

‒ суждения  

‒ умозаключение  

Воображение  
 

‒ воссоздающее  

‒ творческое  

Особенности 

эмоционально – 

личностной сферы  
 

‒ уровень представлений об эмоциональных состояниях  

‒ уровень самооценки  

‒ уровень притязаний  

‒ преобладающий эмоциональный фон  

‒ контактность  

‒ проявление негативизма  

‒ реакция на похвалу, неуспех  

‒ наличие аффективных реакций  

‒ коммуникативные навыки  

Характеристика 

деятельности 

показатель  

 

‒ ведущий тип мотивации  

‒ целенаправленность деятельности  

‒ проявление интереса к заданию, стойкость интереса  

‒ импульсивность, инертность действий  

‒ наличие самоконтроля деятельности  

‒ работоспособность  

‒ темп деятельности обучаемость  

‒ скорость обучения  

‒ объём помощи  

‒ перенос навыка на аналогичный материал  

Развитие элементар-

ных математических 

представлений  

 

‒ количество и счёт  

‒ форма, величина, цвет  

‒ ориентировка во времени  

‒ ориентировка в пространстве  

Речевое развитие 

 

‒ Обследование словарного запаса. 

‒ Обследование грамматического строя языка. 

‒ Обследование связной речи. 

‒ Обследование фонетических и фонематических про-

цессов. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
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ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содер-

жанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития, и на этой ос-

нове выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика являет-

ся одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом 

имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образо-

вательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предпо-

лагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

— изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

— глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных осо-

бенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навы-

ков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

— с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин обра-

зовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щихся с ЗПР; 

— изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обу-

чения, определение его образовательного маршрута; 

— в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической го-

товности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучаю-

щихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные ме-

тоды психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компе-

тентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диаг-

ностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ про-

цесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуля-

ции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучае-

мости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодейст-

вия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом по-
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казателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для ре-

шения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

2.5.4.Структурные компоненты образовательной деятельности по коррекции нару-

шений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявле-

ние недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

— коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

— предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

— развитие коммуникативной деятельности; 

— преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

— коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

— коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуля-

ции; 

— коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

— коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

— формирование пространственных и временных представлений; 

— развитие предметной и игровой деятельности; 

— формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонен-

тах; 

— стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (закон-

ным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалифи-

кации в целях реализации АОП ДО по работе с обучающимися с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их роди-

тели (законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического 

блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудни-

честву, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

 

 
2.5.5. Этапы КРР 
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Этап I.  

Основная цель - развитие функционального базиса для развития высших психи-

ческих функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка.  

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функ-

ций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: пред-

метной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 

двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевти-

ческую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирую-

щей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необ-

ходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполага-

ет следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогиче-

ским работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств ком-

муникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двига-

тельную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ори-

ентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой дея-

тельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространст-

венных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Этап 2. 

Основная цель - формирование и развитие высших психических функций.  

Необходимыми компонентами являются: 

— развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуни-

кативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспе-

чить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим ра-

ботником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психоло-

гической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличност-

ных связей; 

— сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

— развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

— развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

— развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного 

и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

— развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

— усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных пред-

ложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой про-
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граммы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматическо-

го конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

— целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение дей-

ствиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэто-

му это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо це-

ленаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формиро-

вание ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекват-

но действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать ре-

зультат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладе-

ния учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо-

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

Этап 3. 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых ориенти-

ров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологи-

ческой готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ре-

бенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование зна-

чимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьно-

му обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подго-

товке к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают все функции речи, поэтому 

особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, не-

обходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 

и чтения.  

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенст-

вование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к воле-
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вым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативист-

ских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, соз-

дание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обу-

чающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и на-

чального общего образования за счет развития функционального базиса для формирова-

ния предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в лич-

ностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стан-

дарты начального общего образования. 

 

2.5.6.Организация и содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образова-

тельной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации 

ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы.  

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной 

фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возмож-

ности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции 

в образовательную среду. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизыва-

ет все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекцион-

ной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на ос-

нове выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

2.5.6.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.45.14.1) 

Таблица 4 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность рабо-

ты в рамках социа-

лизации, развития 

общения, нравст-

венного, патриоти-

ческого воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

1. Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с педагогическим работником и другими детьми: 

— устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать с педагогическим работником; 

— создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником и другими детьми, раскрывая способы совместных дейст-

вий с предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к 

подражанию; 

— поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

— формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельно-

сти, побуждать их использовать речевые и неречевые средства комму-

никации; учить обучающихся пользоваться различными типами комму-

никативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие со-

общения и побуждения); 
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— по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможно-

стей побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному обще-

нию, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

— на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 

для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, харак-

теру педагогических работников; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

2. Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

— на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, при-

влекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

— рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, назы-

вать по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

— обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, 

направленности на получение результата. 

— Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим де-

тям, к взаимодействию с ними: 

— учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, погла-

живания, визуального контакта; 

— учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональ-

ной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

— создавать условия для совместных действий обучающихся и педагоги-

ческих работников (игры с одним предметом - мячом, с песком, с во-

дой); 

— использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоцио-

нального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

— вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при прове-

дении праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в 

детском саду).  

3. Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся 

представлений о месте человека в окружающем мире, формиро-

вания социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

— формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, педагогическому работнику, другим детям через пример (пе-

дагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

— развивать представления о социальных отношениях в процессе наблю-

дений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литерату-

ры; 

— развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к другим детям, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работником; окружающим детям; 

— развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердны-

ми); 

— формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения кри-

тично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собст-
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венное поведение; 

— создавать условия для преодоления негативных качеств формирующе-

гося характера, предупреждения и устранения аффективных, негативи-

стских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также 

повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать некото-

рые обучающиеся с ЗПР; 

— 7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как 

в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 

важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, 

но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; 

придерживался правил в повседневной жизни. 

2. Коррекционная на-

правленность работы 

по формированию на-

выков самообслужива-

ния, трудовому воспи-

танию 

1.Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществ-

лять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совме-

стной с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности: 

— бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучаю-

щихся в быту, во время игры; 

— закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привле-

кать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 

— закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одева-

ния, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, в которых отражена последова-

тельность действий при проведении процессов самообслуживания, ги-

гиенических процедур; 

— стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопас-

ного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

— воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

— развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

— совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая разви-

вать практические умения, зрительно-двигательную координацию, по-

степенно подводя к самостоятельным действиям; 

— воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогиче-

ским работником на участке Организации, поддерживать порядок на 

игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнооб-

разные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых пору-

чений в помещении, на прогулке; 

— стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поде-

лок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, об-

ращая внимание на совершенствование приемов работы, на последова-

тельность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать 

умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов при из-

готовлении поделок; 

— развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся 

в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда; 

— закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе с педагогическим работником); 

— 12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь 

при обучении их различным видам труда и при формировании навыков 
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самообслуживания. 

3. Формирование ос-

нов безопасного пове-

дения в быту, социуме, 

природе 

1. Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для че-

ловека и безопасного поведения: 

— знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружаю-

щей человека информации; 

— разъяснять назначения различных видов техники и технических уст-

ройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элемен-

тарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

— развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактиль-

ные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы 

памяти, внимания; 

— обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР 

и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и физи-

ческого переутомления обучающихся в разные режимные моменты; 

— соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

— побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, ис-

торическими сведениями, мультфильмами; 

— способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуа-

ций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведе-

ния; 

— стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных 

для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру 

новым содержанием; 

— формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС 

(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 

информационной службы), побуждать их отражать полученные пред-

ставления в игре; 

— учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефо-

нов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соот-

ветствии с возрастными и интеллектуальными особенностями обучаю-

щихся); 

— формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия 

с родителями (законными представителями), педагогическим работни-

ком по допустимой продолжительности просмотра телевизионной пе-

редачи, компьютерных игр и занятий; 

— закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и обра-

зовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомо-

щи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

— расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по во-

просам безопасного поведения; 

— объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью по-

ведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотруд-

ник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 
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предупреждающие знаки); 

— поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающих-

ся в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

— расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся 

о некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: 

обучающиеся должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять во-

доемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь 

только в специально оборудованном месте и в присутствии родителей 

(законных представителей), педагический работников, перед уходом 

тщательно заливать место костра водой; 

— 17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, прово-

дить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о 

правилах безопасного поведения, но информация не должна провоци-

ровать возникновение тревожно-фобических состояний 

 
2.5.6. 2.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Познавательное развитие» 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.45.14.2) 

Таблица 5 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы 

по сенсорному разви-

тию 

1. Развитие сенсорных способностей в предметно-практической дея-

тельности: 

— развивать любознательность, познавательные способности, стимулиро-

вать познавательную активность посредством создания насыщенной 

предметно-пространственной среды; 

— развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать по-

лисенсорную основу обучения; 

— развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению зна-

комых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус; 

— организовывать практические исследовательские действия с различны-

ми веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие 

и помощь педагогического работника и повышая уровень самостоятель-

ности ребенка; 

— учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элемен-

тов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примерива-

ние с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-

эталону); 

— развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к понима-

нию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять за-

данный признак; 

— формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполне-

ния инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и сло-

весному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры ма-

териалов; 
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— формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объ-

ектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного вос-

приятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

— развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предме-

тами; 

— учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из час-

тей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

— развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, вели-

чину предметов, узнавать и называть их; 

— развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериаци-

онном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элемен-

ты ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения прила-

гательных; 

— развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками 

при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

— знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

— 15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе 

по развитию конструк-

тивной деятельности 

1.Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышле-

ния, способности к моделированию: 

— формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому ис-

пользованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

— развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечива-

нию», ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощ-

ряя стремление обучающихся называть «узнанную» постройку; 

— формировать у обучающихся желание подражать действиям педагоги-

ческого работника; побуждать к совместной конструктивной деятельно-

сти при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий; 

— учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

— формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструиро-

вания из частей (используют прием накладывания на контур, заполне-

ния имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, предваряю-

щей процесс воссоздания целого из частей; 

— развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

— развивать операционально-технические умения обучающихся, исполь-

зуя разнообразный строительный материал; 

— совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, тре-

бующим разных способов сочленения и расстановки элементов (креп-

ление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 
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— учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обу-

чающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания; 

— побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к са-

мостоятельному обыгрыванию построек; 

— для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами; 

— положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и не-

достатки и стремиться их исправить; 

— закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и 

о строительстве как труде по созданию различных построек, необходи-

мых людям для жизни и деятельности; 

— закреплять представления обучающихся о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

— закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом при-

лагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

— формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

— учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельно-

сти; упражнять обучающихся в умении рассказывать о последователь-

ности конструирования после выполнения задания, в сравнении с пред-

варительным планом; 

— развивать творческое воображение обучающихся, использовать приоб-

ретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых 

для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сю-

жетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

— учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом). 

3. Коррекционная на-

правленность работы 

по формированию эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

1. Создавать условия и предпосылки для развития элементарных ма-

тематических представлений в дочисловой период: 

— формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), со-

ставлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

— совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

— создавать условия для практических действий с дочисловыми множе-

ствами, учить практическим способам сравнения множеств путем на-

ложения и приложения; 

— уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ори-

ентировке на содержание множеств при их сравнении путем установ-

ления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одно-

му). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной ха-

рактеристики чисел: 

— учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь пе-

рекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 
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— учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с коли-

чеством пальцев, палочек и другого символического материала, показы-

вать решение на пальцах, счетных палочках; 

— при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребен-

ка; 

— продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, до-

бавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 

объект из группы; 

— совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

— знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (воз-

можный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня 

их математического развития на каждом этапе образовательной дея-

тельности); 

— прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из еди-

ниц на различном раздаточном материале; 

— развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количе-

ством объектов; 

— учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материа-

лов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из гли-

ны, теста, пластилина; 

— формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выклады-

вая цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответст-

вующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди 

других изображений (букв, схематических изображений объектов, гео-

метрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

2. Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими за-

дачами с опорой на наглядность и практические действия: 

— приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

— применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один гово-

рит первую часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 

— знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединитель-

ных и разъединительных линии; 

— учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа; 

— развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

— вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические фи-

гуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представле-

ния в предметно-практическую и игровую деятельности.  

3. Формирование пространственных представлений: 

— закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

— развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном про-

странстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 

левую стороны тела; 
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— развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впере-

ди-сзади, справа-слева); 

— учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

— обращать внимание на понимание и употребление предлогов с про-

странственным значением; 

— обращать особое внимание на относительность пространственных от-

ношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

— создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить пере-

мещаться в пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять оп-

ределенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? От-

куда? Где?»; 

— закреплять умение использовать словесные обозначения местонахожде-

ния и направления движения, пользуясь при этом движением руки и 

указательным жестом; 

— развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови со-

седей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай иг-

рушки в прямом и в обратном порядках; 

— формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зри-

тельных и слуховых диктантов; 

— формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

— побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, на-

зад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции педагогического работника и самостоятельно); 

— соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

— формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

— формировать представления обучающихся о внутренней и внешней час-

тях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 

в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструи-

ровании); 

— знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая линия», «лома-

ная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в прак-

тической деятельности представления обучающихся о взаимоотноше-

нии точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

4. Формирование временных представлений: 

— уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так 

и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

— использовать наглядные модели при формировании временных пред-

ставлений; 

— учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что родители 

(законные представители), педагогические работники тоже были ма-

ленькими; 

— формировать понимание временной последовательности событий, вре-

менных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что по-

том? Что чем было - что чем стало?); 

— развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

4. Коррекционная на- 1. Создание предпосылок для развития элементарных естественнона-
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правленность работы 

по формированию це-

лостной картины мира, 

расширению кругозора 

учных представлений: 

— формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объ-

ектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

— организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к измене-

нию световой освещенности дня (во время грозы), к различению голо-

сов животных и птиц; 

— формировать связи между образом объекта и обозначающим его сло-

вом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипыва-

ет), особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия и 

слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

— обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

— использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффектив-

ность восприятия; 

— организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понима-

ния некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 

логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

2. Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

— создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека 

с опорой на все виды восприятия; 

— организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления обучающихся с уче-

том недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и воспри-

ятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

— развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной инфор-

мации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обо-

гащать словарный запас; 

— вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора; 

— расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

— продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причин-

но-следственные связи между условиями жизни, внешними и функцио-

нальными свойствами в человеческом, животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

— расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для рабо-

ты и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

— формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных ге-

роях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

— расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, мага-

зины, деятельность людей, транспортные средства); 

— углублять и расширять представления обучающихся о явлениях приро-

ды, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 
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жизни людей, животных, растений в различных климатических услови-

ях; 

— расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, Вы-

пускной праздник в детском саду, День дошкольного работника, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, и др); 

— расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

5. Коррекционная на-

правленность в работе 

по развитию высших 

психических функций 

1. Развитие мыслительных операций: 

— стимулировать и развивать опосредованные действия как основу на-

глядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных пред-

метов и орудий; 

— поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

— развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуа-

ции, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств 

(достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предме-

ты, используя соответствующее приспособление); 

— знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

— формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

— учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схемати-

ческих моделей, а также реальных объектов в определенной последова-

тельности, сначала с помощью педагогического работника, затем само-

стоятельно; 

— учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассмат-

ривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять гра-

фические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

— развивать антиципирующие способности в процессе складывания раз-

резной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с дру-

гими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

— развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию цело-

го по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

— развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

— учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

— развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

— развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать законо-

мерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продол-

жи ряд», «Закончи ряд»); 

— развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале; 

— формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явле-

ниями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

— обращать внимание обучающихся на существенные признаки предме-

тов, учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-
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понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обоб-

щать ряды конкретных понятий малого объема; 

— формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

— подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

2. Развитие мнестической деятельности: 

— осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игро-

вых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной 

и слухо-речевой памяти; 

— совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику 

и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 

следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

— Развитие внимания: 

— развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах ра-

боты; 

— развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных ви-

дах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

— развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

— 4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

2.5.6. 3.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Речевое развитие» 
(соответствует ФАОП ДО на основании п.45.14.3) 

Таблица 6 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы 

по развитию речи 

1. Развитие импрессивной стороны речи: 

— развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педа-

гогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые дейст-

вия; 

— создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, со-

общений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

— развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструк-

ции и подражания с помощью куклы-помощника; 

— в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

— в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внима-

ние обучающихся к изменению значения слова с помощью граммати-

ческих форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

— проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие вос-

приятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с де-

монстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подго-

товке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

— в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внима-

ние обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

— работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

— разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выраже-

ний; 

— создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 
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сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, зага-

док); 

— привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повест-

вовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать 

их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию ин-

тонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 

— организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на за-

нятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию 

других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний обучающихся; 

— создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; вос-

питывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту взаимо-

действия; 

— побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

— обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроиз-

ношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок: 

— закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

— развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, за-

гадок, скороговорок, чистоговорок; 

— формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых об-

разцов; 

— воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

— совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

— развивать интонационную выразительность речи посредством исполь-

зования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

— соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

— следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых 

перегрузок; 

— формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

— развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепо-

том; 

— вырабатывать правильный темп речи; 

— работать над четкостью дикции; 

— работать над интонационной выразительностью речи. 

4. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематиче-

ского восприятия как способности к звуковому анализу): 

— поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуж-

дать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колоколь-

чик, стучит молоток); 
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— развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электро-

приборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-

ж-ж); 

— на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся подражанию 

им; 

— узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, ме-

таллофон, балалайка, дудочка); 

— учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуко-

вым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

— учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным пе-

дагогический работником гласным звуком; 

— учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (сви-

стящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими со-

гласными); 

— учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

— учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звон-

кий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

— знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных зву-

ков, учить обучающихся давать эти характеристики при восприятии зву-

ков. 

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

— расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширени-

ем представлений об окружающей действительности, развитием позна-

вательной деятельности; 

— уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения по-

знавательного и речевого опыта обучающихся; 

— формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

— совершенствовать представления об антонимических и синонимиче-

ских отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

— формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

— проводить углубленную работу по формированию обобщающих поня-

тий. 

6.Формирование грамматического строя речи: 

— развивать словообразовательные умения; создавать условия для освое-

ния продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

— уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

— развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овла-

дении морфологическими категориями; 

— формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосо-

четаний и простых распространенных предложений различных моделей; 

— закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 
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— работать над пониманием и построением предложно-падежных конст-

рукций; 

— развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

— учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

— развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, слово-

сочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

7. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

— формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содер-

жания (вопрос - ответ); 

— стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделиро-

вать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

— развивать понимание единства формы и значения, звукового оформле-

ния мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

— работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предмет-

ных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

— помогать устанавливать последовательность основных смысловых ком-

понентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритек-

стовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оцени-

вать правильность высказывания; 

— развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

— развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

— в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им 

итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

— усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расши-

рять их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, раз-

вивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следо-

вания инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 

— развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

— формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

— учить анализу состава предложения, моделирования с помощью поло-

сок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обо-

значать его фишкой; 

— учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

— упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

— развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

— учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - 

длинные слова (педагогический работник произносит короткое слово - 
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обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире); 

— закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

— формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с опре-

деленным зрительным образом буквы; 

— учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

— развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях нало-

жения, зашумления, написания разными шрифтами. 

9. Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму: 

— формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

— учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и ли-

нейку по образцу и речевой инструкции; 

— учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометри-

ческих фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

— учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по ре-

чевой инструкции; 

— учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

— совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предме-

тов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовы-

вать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых пред-

метов. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе 

по приобщению к ху-

дожественной литера-

туре 

1. Формирование элементарной культуры речевого поведения, уме-

ние слушать родителей (законных представителей), педагогического 

работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к 

их рассказам и ответам: 

— вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в дет-

ских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку со-

держанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и назы-

вать их действия; 

— читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызы-

вая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или со-

вершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

— направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

— поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

— использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), 

отражающие последовательность событий в тексте; 

— в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персо-

нажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для 

передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

— беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художест-

венных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отно-

шений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

— учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая вырази-

тельный образ; 

— учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театра-

лизованной деятельностью, рисованием; 

— вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады. 
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2.5.6.04.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(соответствует ФАОП ДО на основании п.45.14.4) 

Таблица 7 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность в работе 

по развитию детского 

творчества 

1. Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регу-

ляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

— формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать ус-

ловия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами, 

— организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоции-

рование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узна-

вание» и называние с целью «опредмечивания», 

— рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 

— отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его быто-

вой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисова-

ние сопровождать эмоциональными высказываниями; 

— побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

— развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, рассматрива-

нию картинок, иллюстраций в книгах; 

— знакомить с изобразительными средствами и формировать изобрази-

тельные навыки в совместной деятельности с педагогическим работни-

ком; 

— учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять фор-

му, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

— уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

— побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

— учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных от-

тенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

— развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в пред-

метном рисунке, отражая структуру объекта; 

— развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использо-

вать разнообразные материалы и средства; 

— развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков; 

— развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, гли-

не), в процессе лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают, а педагогические работники 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

— развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя техни-

ческие навыки лепки; 

— включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит»); 

— знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с по-
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мощью аппликации; 

— развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять про-

стейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

— уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным кон-

тролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

— совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации 

по образцу или словесной инструкции; 

— развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную коорди-

нацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

— использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для со-

ставления наглядной программы высказываний. 

2. Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

— побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положитель-

но оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

— формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, организовывать целенаправленное изучение, обследова-

ние объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, переда-

вать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

— учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулиро-

вать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять 

после окончания работы содержание получившегося изображения; 

— развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

— побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несущест-

вующее животное», «Чудо-дерево»); предлагать специальные дидакти-

ческие игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображе-

ния; 

— поддерживать стремление обучающихся к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

— обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окру-

жающего мира, поддерживать стремление к расширению содержания 

рисунков и поделок дошкольников; 

— побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

— развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию дея-

тельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

— стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем со-

поставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

— закреплять пространственные и величинные представления обучающих-

ся, используя для обозначения размера, места расположения, простран-

ственных отношений языковые средства; 

— развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, ка-

рандашами, фломастерами; 

— вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства вырази-

тельности, передающие характер образа, поддерживать стремление обу-

чающихся лепить самостоятельно. 

2. Коррекционная 

на-правленность 

работы по при-

общению к изо-

Задачи: 

— знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рас-

сказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-
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бразительному 

искусству 

прикладного искусства); 

— развивать у обучающихся художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воз-

действие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

— закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

— 4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к не-

которым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

3.Коррекционная на-

правленность работы в 

процессе музыкальной 

деятельности 

1. Задачи: 

— организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства обучающихся со звучащими игрушками и предметами (ба-

рабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушки 

по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос 

животные; 

— формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игру-

шек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвиж-

ных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

— привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе 

звуков (громко или тихо); 

— побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

— создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

— привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слу-

ховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной 

гармонии; 

— побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствую-

щие эмоции и двигательные реакции; 

— использовать в организации различных занятий с ребенком музыкаль-

ную деятельность как средство для активизации и повышения эмоцио-

нального фона восприятия окружающего; 

— формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, пере-

дающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

— развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тем-

бровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предме-

ты и игрушки; 

— знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдель-

ных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую 

культуру обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

— развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания му-

зыкальных произведений и разученных мелодий; 

— расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музы-

кальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исхо-

дя из особенностей интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

— привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, эле-

ментарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, к 

сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

— формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музы-

кальные произведения и умение использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 



98 

— развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

— формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, ди-

намическую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

— расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 

ловить мяч; 

— совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: вы-

полнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

— учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние 

при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

— развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувст-

вовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звуча-

нии музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

— учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и 

выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); разви-

вать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкаль-

ных играх; 

— согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомле-

нием их с произведениями художественной литературы, явлениями в 

жизни природы и общества; 

— стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение 

к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музы-

кальные образы изобразительными средствами; 

— учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас обу-

чающихся для описания характера музыкального произведения 

 
2.5.6. 5.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое разви-

тие» обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двига-

тельных навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и 

методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию спе-

циальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение 

членов семьи обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Фи-

зическое развитие»: 

— коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

— нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

— развитие техники тонких движений; 

— коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

— коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 
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пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.45.14.5) 

Таблица 8 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

1. Коррекционная на-

правленность в работе 

по формированию на-

чальных представлений 

о ЗОЖ 

1. Задачи: 

— знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с усло-

виями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и 

правильной осанки, и средствами физического развития и предупреж-

дения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании - 

для ног, рук, туловища); 

— систематически проводить игровые закаливающие процедуры с ис-

пользованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и рабо-

ты сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбу-

димости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

— осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обу-

чающихся; создавать условия для нормализации их двигательной ак-

тивности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

обучающихся (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйст-

венно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышен-

ную подвижность; 

— проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулату-

ры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («со-

сулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы рас-

слабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

— проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие форми-

рование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной по-

верхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

— учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необхо-

димость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе 

выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только со-

ответствовать возможностям обучающихся, но и несколько превышать 

их); 

— внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультур-

ных занятий, упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность 

или, наоборот, заторможенность); 

— контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений) в процессе коррекции недостатков моторного раз-

вития и развития разных видов детской деятельности, требующих ак-

тивных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения); 

— осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 
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средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

— включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 

стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у обу-

чающихся; 

— объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при уча-

стии педагогического работника); 

— учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

— развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; пра-

вильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

— проводить игровые закаливающие процедуры с использованием поли-

функционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение си-

лы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, рас-

слабление гипертонуса мышц; 

— побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникаю-

щих ситуациях нездоровья; 

— привлекать родителей (законных представителей) к организации двига-

тельной активности обучающихся, к закреплению у обучающихся 

представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе 

по физической культу-

ре 

1. Задачи: 

— создавать условия для овладения и совершенствования техники основ-

ных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и 

ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность 

обучающихся (например, предлагать детям игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка»); 

— использовать для развития основных движений, их техники и двига-

тельных качеств разные формы организации двигательной деятельно-

сти: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); 

разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, 

«гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

— учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

— развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны»); 

— способствовать развитию координационных способностей путём вве-

дения сложно-координированных движений; 

— совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибко-

сти, силы, выносливости; 

— развивать точность произвольных движений, учить обучающихся пере-

ключаться с одного движения на другое; 

— учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников и давать словесный отчет о выполненном 

движении или последовательности из двух-четырех движений; 

— воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 
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— формировать у обучающихся навыки контроля динамического и стати-

ческого равновесия; 

— учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быст-

рый, средний, медленный); 

— закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

— закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равнове-

сия; 

— учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках 

мяча; 

— продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать под-

вижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

— учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последова-

тельность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

— включать элементы игровой деятельности при закреплении двигатель-

ных навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение 

в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

— совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упраж-

нения для разных мышечных групп; 

— стимулировать потребность обучающихся к точному управлению дви-

жениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагитталь-

ной плоскостях (чувство пространства); 

— формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий 

с предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выпол-

ненном задании с использованием вербальных средств; 

— стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся 

и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными моду-

лями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

— развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под му-

зыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характе-

ром музыкального произведения), 

— 23) предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал или один ребенок прогова-

ривает, остальные выполняют или педагогический работник прогова-

ривает, обучающиеся выполняют). 

3. Коррекция недос-

татков и развитие руч-

ной моторики 

1. Задачи: 

— дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

— развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогиче-

ского работника; формировать дифференцированные движения кистя-

ми и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны паль-

цев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

— развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

— тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

— развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

— применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кис-

тей рук при утомлении; 

— развивать практические умения при выполнении орудийных и соотно-
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сящих предметных действий; 

— развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звуча-

ние музыкальных инструментов; 

— развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; по-

буждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

— формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шну-

рок в определенной последовательности, представленной на образце; 

— развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

— учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ори-

ентирам: точкам, пунктирным линиям; 

— развивать умения выполнять практические действия с водой: перелива-

ние воды из одной емкости в другую при использовании чашки, дере-

вянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

— учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зри-

тельные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если крас-

ный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

— развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак - 

ладонь», «камень - ножницы»); 

— учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

— учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

2. Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

— формировать базовые графические умения: проводить простые линии - 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки; 

— развивать зрительно-моторную координацию при проведении различ-

ных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплош-

ные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

— развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

— развивать графические умения и целостность восприятия при изобра-

жении предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному 

образцу; 

— развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при вос-

произведении образца из заданных элементов; 

— учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

— развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цвет-

ными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при вы-

боре цвета. 

3. Коррекция не-

достатков и развитие 

артикуляционной мо-

торики 

Задачи: 

— развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений; 

— вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

— формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп зву-

ков с помощью артикуляционной гимнастики; 
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— развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

— формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

— 6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, 

обида - надули щеки). 

5. Коррекция недос-

татков и развитие пси-

хомоторной сферы 

1. Использование музыкально-ритмических упражнений, логопеди-

ческой и фонетической ритмики: 

— продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способ-

ность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для дви-

жения по заданному признаку); 

— способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

— при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного раз-

вития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; на-

глядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

— развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

— развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зритель-

но-моторную координации; 

— формировать и закреплять двигательные навыки, образность и вырази-

тельность движений посредством упражнений психогимнастики, побу-

ждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомими-

ки, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

— развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных дви-

жений; 

— развивать у обучающихся навыки пространственной организации дви-

жений; совершенствовать умения и навыки одновременного выполне-

ния детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

— учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передви-

гаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

— формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мы-

шечному напряжению и расслаблению под музыку; 

— закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, дви-

жения других детей, осуществлять элементарное двигательное и сло-

весное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

— подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым ма-

териалом; 

— предлагать задания, направленные на формирование координации дви-

жений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений дос-

тупным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно вы-

полнять движения и произносить речевой материал, или же один ребе-

нок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные вы-

полняют); 

— 14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, за-

тем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 
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2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 
Образовательная деятельность основана на организации разных видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования, которые представлены в таблице №9 

Таблица №9 

Виды деятельности  Место в образовательном процессе 

Игровая 

В сетке НОД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для видов деятельности. Иг-

ровая деятельность представлена в образовательном процессе 

разнообразных формах – это: 

‒ дидактические игры 

‒ сюжетно-ролевые игры 

‒ развивающие игры 

‒ подвижные игры 

‒ игры-путешествия 

‒ игровые проблемные ситуации 

‒ игры-инсценировки и т.д. 

Коммуникативная 

Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с: 

‒ свободным общение детей совзрослыми идетьми 

‒ освоение всех компонентов устной речи 

‒ освоения культуры общения и этикета, толерантности 

‒ подготовке к обучению грамоте 

‒ развития лексико-грамматическойстороны речи. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

Познавательно - иссле-

довательская 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя: 

‒ выдвижение грамматически вернопостроенных гипотез; 

‒ аргументированная речь; 

‒ широкое познание детьми предметов 

‒ объектов окружающей действительности 

‒ познание социального мира(взаимоотношений взрослых и детей) 

‒ знакомство с семьей, городом, страной 

‒ и др. 

‒ безопасного поведения 

‒ освоения средств и способов познания 

‒ (моделирования, экспериментирования) и т.д. 

Познавательно - исследовательская деятельность включается во все ви-

ды НОД. 

Речевая 

Восприятие художественной литературы в 

рамках НОД как процесс слушания детьми 

произведений художественной познавательной литературы, направлен-

ный на развитие читательских интересов детей, акустико - перцептивно-

го восприятия литературного текста (радио текста) обобщения по поводу 

прочитанного. Организуется как непосредственное чтение сказки или 

познавательного произведения вслух или 

прослушивание аудиозаписи. 

Изобразительная 

Изобразительная деятельность детей 

осуществляется в рамках НОД и представлена разными видами художе-

ственно-творческой деятельности: 

‒ лепка 

‒ рисование 

‒ аппликация и т.д. 
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Элементом коррекционной деятельности в 

данном направлении является: раскрашивание 

предметов, штриховки, графические диктанты и т.д. 

Музыкальная 

Музыкальная деятельность организуется 

музыкальным руководителем. Элементом 

коррекционной деятельности в данном 

направлении является: прослушивание 

муз.произведений, голосов животных, шумов, 

использование речевыхраспевок, при 

автоматизации звуков, выполнение ритмических упражнений, прохло-

пывание музыкального рисунка и др. 

Двигательная  

Двигательная деятельность в ходе 

логопедической деятельности представлена в виде физкультминуток и 

динамических пауз, коммуникативного массажа. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. Культурная практика – это самостоятельная, основанная на прошлом опыте 

ребенка деятельность. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свобо-

ды выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Таблица №10 

Виды деятельности Содержание совместной деятельности 

Творческая мастерская 

Мастерские разнообразны по своей 

тематике и содержанию: 

«Театральная мастерская», 

«Мастерская книжки», 

«Мастерская Звуковичка» и т.д. 

Совместная игра 

Проведение игр-соревнований 

- игры по картотекам словесных игр 

- игры с настольно-печатными играми 

- игры на развитие внимания и памяти 

- игры с игрушками-головоломками и др. 

Ситуация общения и накопле-

ния 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Создаются ситуации проблемного 

характера, близкие детям, в разрешении 

которых они принимают непосредственное 

участие: «Как помочь животным и 

птицам?», «Создаем героев для сказки» и 

т.д. Ситуации планируются заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Досуги 

Досуги разнообразные по своей 

направленности: 

- литературные (конкурс чтецов); 

- игровые (игры-экскурсии, квест); 

- музыкально-игровые (развлечения, 

- утренники); 

- физкультурно-игровые и т.д. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходи-

мым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Специфические виды деятельности 

развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заклю-
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чается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится эксперимен-

тирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит 

в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмыс-

ленность и развивающий эффект в учреждении созданы условия, необходимые для разви-

тия познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факто-

ры: 

‒ развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по сво-

ему содержанию; 

‒ образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей; 

‒ содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

‒ родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он зани-

мался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития ребенка, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возмож-

ности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.8.Рабочая Программа воспитания 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) ДОО, реализующая 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающих-
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ся с ЗПР, предусматривает обеспечение процесса разработки Программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с ФАОП ДО на основании п 49. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ЗПР в 

ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и на-

циональные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры Программы воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом вы-

пускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые резуль-

таты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образо-

вательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть спо-

собности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отра-

жение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального на-

правления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содер-

жательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
 2.8.1.Целевой раздел 

 Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
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идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традици-

онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ори-

ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии мно-

гонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценно-

стям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимо-

уважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспи-

тательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направ-

ления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального на-

правления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитатель-

ных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерст-

во ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тра-
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диционных ценностей российского общества, что предполагает: 

формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокуль-

турному), другим людям, самому себе; 

становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционны-

ми ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готов-

ности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошко-

льного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализа-

ция дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое воспитание. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Пат-

риотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравствен-
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ных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ-

ственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма-

лой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные де-

ла, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратно-

сти, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны 

в целом). 

Духовно-нравственное воспитание. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно - нравственного на-

правления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общно-

сти, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное воспитание. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Форми-

рование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозмож-

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребёнка в детско - взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувст-

во - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное воспитание. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное воспитание. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного от-

ношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Трудовое воспитание. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Са-

мостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия. 

Этико-эстетическое воспитание. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребён-

ка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и  

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-

сти, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданст-
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венности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания по-

зволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безо-

пасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: зна-

чимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осущест-

вляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ЗПР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в со-

ответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями обучающихся». 

 

Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР 

дошкольного возраста (к 8 годам) 

Портрет обучающегося с ЗПР дошкольного возраста (к 8 годам) 
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(в соответствии с ФАОП ДО, на основании п.49.1.6.) 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Направления вос-

питания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к нравственно-

му поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий разли-

чия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дру-

желюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работни-

ком и другими детьми на основе общих инте-

ресов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. творческом, проявляющий активность, са-

мостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслужива-

нии, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества 

4 Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в т.ч. в цифровой среде), природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обла-

дающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

2.8.2.Содержательный раздел 
Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ ЦРР-детского сада №21 

(далее - ДОО), определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей со-

вместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Ук-
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лад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных от-

ношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персона-

ла, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Уклад включает: 

 цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

 принципы жизни и воспитания в ДОО;  

 образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

 отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудни-

кам и партнерам ДОО;  

 ключевые правила ДОО; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

 особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

 социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитыва-

ет этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Таблица 12 

№  Составляющие ук-

лада ДОО 

Описание Вариативная часть 

1 Базовые и инструмен-

тальные (задающие 

специфику реализа-

ции базовых) ценно-

сти 

1) Базовые ценности 

 - Духовно – нравственное воспитание. 

(Человек. Родина. Семья. Культура. Ве-

ра. Труд. Красота. Познание. Здоровье. 

Дружба. Природа.)  

- Сохранение уникальности и самоцен-

ности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Под-

держка специфики и разнообразия дет-

ства. Любой ребёнок с ОВЗ является 

уникальной развивающейся личностью, 

несмотря на разные способности.  

- Семейные ценности. Семья – основа 

всех начал, основа формирования и раз-

вития личности ребёнка. Детский сад и 

семья – единое образовательное про-

странство. Дети являются частью семьи 

и сообщества в целом. Принятие семей-

ных целей, способов организации жиз-

недеятельности и взаимодействия. Тре-

петное отношение к культурному на-

следию семьи, как части материальной 

культуры, созданной прошлыми поко-

лениями, выдержавшей испытание вре-

менем и передающейся поколениями 

как нечто ценное и почитаемое.  

- Команда педагогов – единомышлен-

ников, где педагог – самостоятельная, 

инициативная, креативная, ищущая 

личность, являющаяся основным носи-

телем образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку. - Партнёрство ме-

жду всеми участниками образователь-

ных отношений – конструктивное взаи-

модействие, характеризующееся дове-

рием, общими целями и ценностями. 

- Ценность принятия лю-

бого ребенка всеми участ-

никами образовательных 

отношений  

- Ценность раскрытия 

личностного потенциала 

каждого ребенка 
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Организация совместной деятельности, 

которая осуществляется с помощью 

общения в контексте формирования у 

детей С ОВЗ представлений о себе как 

гражданине РФ («Я россиянин»), жите-

ле родного города, носителе социокуль-

турных норм и традиций в отношениях 

между представителями разных нацио-

нальностей, проживающих на террито-

рии родного края. - Личностно-

развивающий и гуманистический харак-

тер взаимодействия взрослых и детей.  

- Сотрудничество. Общение «на рав-

ных». Уважение к личности ребенка с 

ОВЗ как обязательное требование ко 

всем взрослым участникам образова-

тельного процесса. Осуществление об-

разовательного процесса в формах, спе-

цифических для детей определённой 

возрастной группы, прежде всего, в 

форме игры, познавательной и исследо-

вательской деятельности. 

2) Инструментальные ценности: 

Продуктивная деятельность 

 Публичная поддержка любых успехов 

детей.  

 Поддержка стремления научиться де-

лать что-то и радостного ощущения 

возрастающей умелости. 

 Терпимое отношение к затруднениям 

ребенка, возможность действовать в 

своем темпе.  

 Учёт индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ, стремление найти подход 

к застенчивым, нерешительным, кон-

фликтным, непопулярным детям.  

 Создание в группе положительного 

психологического микроклимата, в 

равной мере проявление любви и за-

боты ко всем детям с ОВЗ: выражение 

радости при встрече, использование 

ласки и теплых слов для выражения 

отношения к ребенку, проявление де-

ликатности и тактичности.  

Познание окружающего мира  

 Негативные оценки даются только по-

ступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимость указания детям, как и 

во что они должны играть, навязыва-

ние им сюжетов игр.  

 Привлечение детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждение 

разных возможностей и предложений. 
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 Побуждение детей к формированию и 

выражению собственной эстетической 

оценки воспринимаемого, не навязы-

вая им мнения взрослых.  

 Привлечение детей к планированию 

жизни группы на день.  

Внеситуативно – личностное обще-

ние  

 Поощрение желания создавать что-

либо по собственному замыслу; обра-

щение внимания детей на полезность 

будущего продукта для других или на 

ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу).  

 При необходимости оказание помощи 

детям в решении проблем организа-

ции игры. 

 Создание условий и выделение време-

ни для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности де-

тей по интересам. 

Научение 

 Спокойное реагирование на неуспех 

ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы: по-

вторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствова-

ние деталей.  

 Создание ситуации, позволяющей ре-

бенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

2 Правила и нормы Сложились правила и нормы: 

 проведение регулярной утренней гим-

настики и гимнастики после сна; ис-

пользование приемов релаксации в 

режиме дня;  

 выполнение несложных поручений, 

заданий (эпизодических и длитель-

ных; коллективных и индивидуаль-

ных); 

 участие в коллективном труде;  

 выполнение общественно-значимых 

обязанностей дежурных;  

 соблюдение комфортной организации 

режимных моментов: привитие куль-

турно – гигиенических навыков, про-

гулка, дневной сон, приём пищи, сво-

бодная деятельность (игра, труд, твор-

чество);  

 оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение интеллек-

туальных и физических нагрузок; 

 доброжелательный стиль общения 

- Регулярная зарядка для 

сотрудников 
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взрослого с детьми; целесообразность 

в применении приемов и методов. 

3 Традиции и ритуалы Ежедневные «Минутки общения» вос-

питателя с детьми в начале дня, когда 

дети собираются все вместе для того, 

чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать но-

вости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсужда-

ется новое приключение (образователь-

ное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормо-

творчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий 

диалог). 

- Ежедневные «Минутки 

общения»  общения перед 

завтраком, когда нужно 

настраиваться на тему дня, 

после дневной прогулки, 

перед сном, когда детям 

необходимо успокоиться; 

вечером, после вечерней 

прогулки, в форме реф-

лексии, обсуждения с 

детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня 

4 Система отношений в 

общностях 

Составляющей частью уклада является 

культура поведения воспитателя в общ-

ностях как значимая составляющая ук-

лада. Культура поведения взрослых на-

правлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных 

задач дошкольного воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоцио-

нальный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жиз-

ни и развития детей. Педагогические 

работники соблюдают профессиональ-

ную этику и культуру поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу ро-

дителям и приветствует родителей и де-

тей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть 

приветствия; - педагог описывает собы-

тия и ситуации, но не даёт им оценки;  

- не обвиняет родителей и не возлагает 

на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения педагога с детьми и дру-

гими взрослыми ровный и дружелюб-

ный, исключается повышение голоса; 

 - педагог уважительно относится к 

личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника 

и сопереживает ему;  

- умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;  

- уравновешен и выдержан в отношени-

ях с детьми; 

 - быстро и правильно оценивает сло-

жившуюся обстановку, но не торопится 

с выводами о поведении и способностях 

Современные формы 

взаимодействия в общно-

сти педагогов:  

‒ методический терренкур 

(достижение точек рос-

та);  

‒ МО по темам самообра-

зования;  

‒  наставничество в прак-

тикоориентированных 

формах; 

‒ Взаимопосещения. 

Взаимодействуя, педагоги, 

побывав друг у друга, 

проведя анализ увиденно-

го, в общении каждый пе-

дагог вкладывает очеред-

ную «изюминку» в свою 

педагогическую копилку. 

Данные формы обогащают 

систему отношений в 

общностях и приемлемы 

как для молодого педаго-

га, так и для опытного, для 

всех сотрудников учреж-

дения, а также проводятся 

с участием родителей. 
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воспитанников; 

 - сочетает мягкий эмоциональный и де-

ловой тон в отношениях с детьми; 

 - сочетает требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам; 

 - знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников; 

 - соответствует внешнему виду и стату-

су педагогического работника. 

5 Характер воспита-

тельных интересов 

Воспитательный потенциал социокуль-

турного окружения активно использует-

ся по направлениям «Познавательное 

воспитание», «Патриотическое воспи-

тание», «Социальное воспитание», «Фи-

зическое воспитание», «Художествен-

но-эстетическое воспитание» 

- Детская общность явля-

ется полноправным участ-

ником воспитательного 

процесса 

6 Организация РППС Созданы развивающие центры, темати-

ческие уголки по направлениям воспи-

тания «Патриотическое воспитание», 

«Познавательное воспитание» «Соци-

альное воспитание», «Физическое вос-

питание», «Эстетическое воспитание» 

Зоны активности по всем направлениям 

воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и самостоя-

тельной работы.  

- Многофункциональный «Уголок уе-

динения», психологической разгрузки - 

специальное место, в котором ребёнок 

может побыть один, подумать, поиг-

рать.  

- Информационные стенды в группах 

«Моё настроение», «Здравствуйте, а это 

мы!», дидактические игры по направле-

ниям воспитания.  

-Возрастная и гендерная адресованность 

оборудования и материалов с целью 

формирования гендерного поведения 

дошкольников. Соблюдать право ребён-

ка на свободу выбора самостоятельной 

образовательной деятельности. 

Создание пространств 

культивирования тради-

ционных детских игр (от-

каз от перенасыщенности). 

- Созданы зоны активно-

сти по направлениям со-

циальное и трудовое с 

возможностью свободного 

доступа детей к материа-

лам и пособиям, организа-

ции совместной и само-

стоятельной работы. 

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудни-

кам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
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к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах соз-

дания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объеди-

нения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспи-

тывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возмож-

ность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традицион-

ным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит про-

цесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками вос-

питывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окру-

жающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соот-

ветствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозраст-

ное детское сообщество. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОО относятся следую-

щие аспекты: 

 направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего от-

стаивать его; 

 патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых 

людях; 

 формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стрем-

ления в своих поступках следовать положительному примеру; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных при-

вычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной ак-

тивности. 
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Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Региональный компонент воспитательной работы  

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями родного города, края. В дошкольном воз-

расте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обще-

стве культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспи-

тывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: подвижные игры и 

забавы; слушание музыки и песен авторов Алтайского края; наблюдения в природе регио-

на; чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей Алтайского края. 

Именно в семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в после-

дующем оказывающее большое влияние на формирование личности ребенка. Программа 

ДОО предусматривает обогащение форм работы с родителями проектной деятельностью, 

направленной на реализацию задач Программы воспитания средствами реализации регио-

нального компонента. Цель - приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родно-

го края, посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.  

Принципы работы:  

 краеведческий принцип; 

 обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса; 

 принцип интегративности;  

 гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей;  

 динамичность;  

 развивающий принцип;  

 принцип историзма. 

Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и по-

ведение человека.  

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержатель-

ной основе Программы воспитания.  

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Про-

граммы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов Программы. Реализация социокультурного кон-

текста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе. Организация и осуществление обра-

зовательного процесса в ДОО имеет ряд особенностей, которые являются значимыми и 

определяющими для реализации социокультурного контекста Программы. 

Административно - территориальный фактор: детский сад находится в экологи-

чески благополучном районе. Промышленных объектов вблизи ДОО нет. Ближайшими 

объектами социального партнёрства являются: МОУ СОШ № 10 города Новоалтайска, 

ДЮСШ, центральная городская библиотека, жилые дома.  

Демографический фактор: количество дошкольников за последние годы значи-

тельное увеличилось, о чем свидетельствует возросшая потребность населения в ДОО. В 

связи с активной застройкой территории города возрастает социальный заказ на оказание 

услуг дошкольного образования, которые удовлетворяет МБДОУ ЦРР-детский сад №21 

«Малышок» г.Новоалтайска. Характерной чертой последних лет являются миграционные 

процессы.  

Национальные особенности детей: следует отметить, что ДОО посещают дети-

мигрантов, для которых русский язык не является родным. С целью защиты и развития 

национальных культур, региональных культурных традиций, Программа адаптирована к 

индивидуальным особенностям воспитанников.  
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Экологический фактор: детский сад располагается поблизости от оживленной ав-

тодороги, железной дороги. Данный фактор сказываются на здоровье детей, однако нега-

тивное влияние обозначенных факторов смягчается наличием сквера «Октябрьский». 

Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить 

объем знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной 

оценки состояния здоровья в ДОО с каждым годом увеличивается количество детей со 

второй и третьей группой здоровья. Поэтому огромное внимание в ДОО уделяется про-

блеме формирования у дошкольников основ физической культуры и здоровья, которая 

может быть решена при условии тесного взаимодействия всех сотрудников детского сада, 

а также сотрудничества ДОО с родителями воспитанников. В сложившейся ситуации 

важной задачей педагогического коллектива дошкольного учреждения является система-

тическая работа в данном направлении. Перечисленные факты учтены при организации 

различных видов детской деятельности в группах с квалифицированной коррекцией не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса 

спланировано с учетом современной концепции развития личности ребенка, а также ре-

гиональных подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении и предпо-

лагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития ребенка, 

т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. В образователь-

ном процессе ДОО отражена работа по приобщению детей к истокам народной культуры 

Алтайского края, знакомство с обычаями и традициями народов, проживающих на его 

территории. Традиционно в октябре в детском саду проводится тематическая неделя 

«Мой город, моя страна, моя планета», в ноябре «Я и моя семья», в рамках этих недель 

для воспитанников ДОО организуются мероприятия, направленные на знакомство детей с 

малой Родиной. Дети дошкольного возраста в доступной для них форме (образовательная, 

игровая деятельность, режимные моменты и др.) усваивают знания о своей родословной, 

почитание родителей детьми, знание фольклора, народных праздников и игр, отражаю-

щих духовность народа, его характер, цели, установки и т.д. Использование таких форм 

организации детской деятельности позволит решить задачу воспитания бикультурной, то-

лерантной и любознательной личности.  

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное пребыва-

ние ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке. 

При этом было бы ошибкой считать, что задача детского сада и школы заключается в от-

рыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. Интересы семьи 

должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему происхождению, родине 

предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и культуру не должны 

вступать в противоречие с получением полноценного образования на русском языке.  

Образовательный процесс в ДОО строится в условиях поликультурности, перво-

степенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление доброжела-

тельной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем создание условий, 

открывающих для детей возможность выражения своих потребностей, чувств, идей. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского са-

да событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции ДОО. 

Таблица 13 

Праздничные события Задачи 

Праздник - Создание у детей радостного настроения, эмоцио-

нального подъема, формирование праздничной 

культуры. 

Подготовка к празднику - Вызвать у детей интерес к предстоящему торже-

ству, на основе этого интереса формировать их 

моральные и нравственные качества, художест-

венный вкус. 

Деятельность в предпразднич-

ные дни и в момент празднования 

- Сплотить детей и взрослых, между которыми воз-

никает полезное сотрудничество. 
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какого-либо события  - Способствовать желанию ребят участвовать в иг-

рах, танцах, инсценировках, принимать активное 

участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. 

 - Формировать активную позицию и приобщение к 

человеческой культуре, традициям и обычаям 

народов, проживающих на территории города 

Новоалтайска и Алтайского края. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО, положена обще-

принятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. Количество празд-

ников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрас-

тных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, по необходимо-

сти, праздничный календарь событий может дополняться другими событиями. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней 

в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогическо-

го процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица14 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 
№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
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таблица 15 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках об-

разовательных областей 

Направления воспи-

тания и базовые цен-

ности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое на-

правление воспита-

ния  

В основе ле-

жат ценности «Роди-

на» и «Природа» 

Формирование у 

ребёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за бу-

дущее своей страны 

‒ Формировать «патриотизм наслед-

ника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих пред-

ков (предполагает приобщение де-

тей к истории, культуре и традици-

ям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере) 

‒ Формировать «патриотизм защит-

ника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

‒ Воспитывать «патриотизм созида-

теля и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополу-

чии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждо-

дневные дела, направленные, на-

пример, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратно-

сти, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом) 

‒ Воспитывать ценностное от-

ношения к культурному на-

следию своего народа, к нрав-

ственным и культурным тра-

дициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

‒ Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям род-

ной страны, к культурному 

наследию народов России 

‒ Воспитывать  уважительное 

отношение к государствен-

ным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

Познавательное раз-

витие 

‒ Приобщать к традициям и ве-

ликому культурному насле-

дию российского народа 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Духовно-

нравственное на-

правление воспита-

Формирование 

способности к духов-

ному развитию, нрав-

‒ Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

‒ Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления воспи-

тания и базовые цен-

ности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ния  

В основе лежат цен-

ности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

ственному самосовер-

шенствованию, инди-

видуально-

ответственному пове-

дению 

детско- взрослой общности 

‒ Способствовать освоению социо-

культурного опыта в его культур-

но-историческом и личностном 

аспектах 

стране 

‒ Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, ро-

дителям (законным предста-

вителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

‒ Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способ-

ность к сопереживанию, об-

щительность, дружелюбие  

‒ Формировать навыки сотруд-

ничества, умения соблюдать 

правила, активной личност-

ной позиции 

‒ Создавать условия для воз-

никновения у ребёнка нравст-

венного, социально значимо-

го поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

‒ Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на пра-

вильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное направ-

ление воспитания 

Формирование 

ценностного отноше-

‒ Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

‒ Содействовать становлению 

целостной картины мира, ос-

Социально-

коммуникативное 
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Направления воспи-

тания и базовые цен-

ности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

В основе лежат цен-

ности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

ния детей к семье, дру-

гому человеку, разви-

тие дружелюбия, уме-

ния находить общий 

язык с другими людь-

ми 

 

‒ Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

‒ Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными прин-

ципами и нормами и воплощать их 

в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к зако-

нам человеческого общества. Спо-

собствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

‒ Развивать нравственные представ-

ления, формировать навыки куль-

турного поведения 

нованной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

развитие 

‒ Воспитывать уважения к лю-

дям – представителям разных 

народов России независимо 

от их этнической принадлеж-

ности; 

Познаватель-

ное развитие 

‒ Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими при-

нятые в обществе правила и 

нормы культурного поведе-

ния 

Речевое развитие 

‒ Создавать условия для выяв-

ления, развития и реализации 

творческого потенциала каж-

дого ребёнка с учётом его ин-

дивидуальности,  

‒ Поддерживать готовности де-

тей к творческой самореали-

зации и сотворчеству с дру-

гими людьми (детьми и 

взрослыми) 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

‒ Воспитывать активность, са-

мостоятельность, уверенности 

в своих силах, развивать 

нравственные и волевые ка-

чества 

Физическое разви-

тие 
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Направления воспи-

тания и базовые цен-

ности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Познавательное 

В основе лежит цен-

ность «Познание» 

Формирование 

ценности познания 

‒ Воспитывать у ребёнка стремле-

ние к истине, способствовать ста-

новлению целостной картины ми-

ра, в которой интегрировано цен-

ностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека 

‒ Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, пони-

мание значения образования 

для человека, общества, стра-

ны 

‒ Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное от-

ношения к природе родного 

края, родной страны 

‒ Способствовать приобрете-

нию первого опыта действий 

по сохранению природы. 

Познавательное раз-

витие 

‒ Формировать целостную кар-

тину мира на основе интегра-

ции интеллектуального и 

эмоционально-образного спо-

собов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Физическое и оздо-

ровительное 

В основе лежат цен-

ности «Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отноше-

ния детей к здоровому 

образу жизни, овладе-

ние элементарными 

гигиеническими навы-

ками и правилами 

безопасности 

‒ Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности  

‒ Воспитывать отношение здоро-

вью как совокупности физическо-

го, духовного и социального бла-

гополучия человека 

 

‒ Развивать навыки здорового 

образа жизни 

‒ Формировать у детей возрас-

тосообразных представлений 

о жизни, здоровье и физиче-

ской культуре 

‒ Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому обра-

зу жизни, интереса к физиче-

ским упражнениям, подвиж-

ным играм, закаливанию ор-

ганизма, к овладению гигие-

Физическое разви-

тие 
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Направления воспи-

тания и базовые цен-

ности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ническим нормам и правила-

ми 

‒ . 

Трудовое 

В основе лежит цен-

ность «Труд» 

Формирование 

ценностного отноше-

ния детей к труду, тру-

долюбию и приобще-

ние ребёнка к труду 

‒ Поддерживать привычку к трудо-

вому усилию, к доступному на-

пряжению физических, умствен-

ных и нравственных сил для ре-

шения трудовой задачи;  

‒ Воспитывать стремление прино-

сить пользу людям 

‒ Поддерживать трудовое уси-

лие, формировать привычку к 

доступному дошкольнику на-

пряжению физических, умст-

венных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

‒ Формировать способность бе-

режно и уважительно отно-

ситься к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат цен-

ности «Культура» и 

«Красота» 

Становление у 

детей ценностного от-

ношения к красоте  

‒ Воспитывать любовь к прекрас-

ному в окружающей обстановке, 

в природе, в искусстве, в отноше-

ниях, развивать у детей желание и 

умение творить 

‒ Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к раз-

личным объектам и явлениям 

окружающего мира (природ-

ного, бытового, социокуль-

турного), к произведениям 

разных видов, жанров и сти-

лей искусства (в соответствии 

с возрастными особенностя-

ми) 

‒ Приобщать к традициям и ве-

ликому культурному насле-

дию российского народа, ше-

деврам мировой художест-

венной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красо-

Художественно-

эстетическое разви-

тие 
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Направления воспи-

тания и базовые цен-

ности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

та», «Природа», «Культура» 

‒ Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к ок-

ружающему миру для гармо-

низации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

‒ Формировать целостную кар-

тину мира на основе интегра-

ции интеллектуального и 

эмоционально-образного спо-

собов его освоения детьми 

‒ Создавать условия для выяв-

ления, развития и реализации 

творческого потенциала каж-

дого ребёнка с учётом его ин-

дивидуальности  

‒ Поддерживать готовность де-

тей к творческой самореали-

зации  
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Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к тра-

диционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окру-

жающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соот-

ветствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 

 

Общности образовательной организации 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на разде-

ляемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены 

в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собствен-

ной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 
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ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полно-

ценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством 

и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку 

как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учё-

том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на ос-

нове традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эф-

фективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формирова-

нию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценно-

го развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общест-

венного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща иг-

рать, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря-

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки по-

ведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями дости-

гать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с млад-

шими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобрете-

ния нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образ-

цом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей про-

граммы  воспитания с учетом возрастных особенностей обучающихся 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности), осуществляемой в ходе режимных моментов, 

НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в про-

цессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ЗПР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работ-

ника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

таблица 16 

Направления 

развития  

Формы работы 

Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

Патриотиче-

ское 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой груп-

пе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбо-

ра 

 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 
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Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания,  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная  ситуация 

Социальное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой груп-

пе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбо-

ра 

Поручение 

Ситуация общения 

 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Трудовое 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом 

взрослых) 

Интегративная деятельность 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Игра 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Культурные практики 

Поручения 

Дежурства 

Познава-

тельное  

Рассматривание 

Наблюдение 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
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Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Игры с правилами  

Этико – эс-

тетическое 

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской му-

зыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группы 

к праздникам, атрибутов для игры, су-

вениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание  

Игра 

Организация выставок 

Слушание музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Обсуждение проблемных ситуаций  

 
Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специ-

фики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняет-

ся, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач вос-

питания в сфере личностного развития детей, педагоги выбирают ту форму взаимодейст-

вия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для 

его развития.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уваже-

ния к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чув-

ство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности 
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– понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил по-

ведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в воспри-

ятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков 

героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам, 

стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере 

их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные представ-

ления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к 

оценке и взаимооценке. 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДОО: 

 позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким направ-

лениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспита-

ние, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных уси-

лий; 

 способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое предпола-

гает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; 

 направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями; 

 благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; 

 способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков; 

 формируют элементарные представления о видах искусства; 

 способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурс-

ном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах; 

 дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка взаи-

моотношения с коллективом и с другими детьми; 

 позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого, педагоги оценивают поведение ребенка в коллективе: насколь-

ко он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание вос-

питуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного по-

ведения. К ним относятся: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с норма-

ми и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.) Детей приучают к по-

мощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
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Упражнение включает детей в разнообразную практическую деятельность, в обще-

ние со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам, сочетается с примером 

взрослого или других детей. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого пе-

дагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на 

поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как са-

мостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, кол-

лективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготови-

тельной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, форми-

рует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо 

делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанни-

кам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются добро-

желательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — форми-

рование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малы-

ша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществле-

ния замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личност-

ного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверст-

ников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения иг-

рающих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отра-

жающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно 

влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и 

отношения ребенка, его представления об окружающем. Перечисленные методы приме-

няются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы педагоги применяют при организации занятий со всей груп-

пой. 

Для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превраще-

ния моральных представлений в мотивы поведения, используются методы: 

 вопросы к детям,  

 картинки, на которых изображены различные ситуации, побуждающие к ответу,  

 настольные игры и т. п.    

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных каче-

ствах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

педагоги подбирают игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели 

бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувст-

ва. 
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Темы бесед подбираются педагогами с учетом возраста детей.  

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с по-

мощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом про-

цессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы поло-

жительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрос-

лого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях 

чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее 

поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и 

особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение применяется не-

пременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ре-

бенка, но и для близких ему людей. Важно замечать и малые достижения детей, особенно 

если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех 

же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одоб-

рения, похвалы, обсуждается во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, 

нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания ДОО. 

Мероприятия по программе воспитания — это не просто мероприятия в стенах дет-

ского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие по-

лучают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие зада-

чи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социаль-

ный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревновани-

ям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений, видов и форм воспитательной работы ДОО. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле.  

Модуль 1. «Образовательные события» 

Это главные традиционные общесадовские дела, в которых принимает участие 

большая часть дошкольников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Цель модуля - развитие личности обучающегося на основе формирования у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний у воспитанников о символике России; 

 формирование у воспитанников патриотического сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству; 

 развитие у воспитанников уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

 воспитанию у воспитанников уважительного отношения к национальному досто-

инству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Формы реализации модуля: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые до-

школьниками и педагогами проекты (благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности): 
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 патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся!»; 

 благотворительная акция «Дорогою добра»; 

 экологические акции: «Помоги птицам», «Кормушки для птиц», «Огород на окне», 

«Цветущий участок»; 

 общесадовские родительские и групповые собрания, которые проводятся регуляр-

но, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

На уровне групп: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела группы; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с   педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Основные способы достижения целей воспитательной системы 

таблица 17 

Специально организован-

ная деятельность 

Воспитание средствами 

искусства 

Игровая деятельность 

Культурные практики Использование малых 

фольклорных форм: потеш-

ки, пословицы, поговорки, 

считалки, короткие стихи 

Дидактические игры 

Традиции группы (например 

«Почта доверия», «Панорама 

добрых дел», «Посылка Деда 

Мороза», «День именинни-

ка», 

«Наши славные дела» и др.) 

Чтение художественных 

произведений 

Моделирование и анализ 

заданных ситуаций 

Наблюдение за поведением 

окружающих людей, оценка 

поступков 

Этические беседы Игры-драматизации, театра-

лизация с 

участием родителей. 

Конкурсы-викторины: 

«Что значит быть воспитан-

ным?»; 

«Что? Где? Когда? 

«По страничкам книг»; 

«Поможем малышам». 

Выставки рисунков и поде-

лок (нравственные поступ-

ки, 

гуманное отношение к при-

роде) 

Сюжетно-ролевые игры 

Организация продуктивной 

деятельности: 

праздничные 

сувениры родителям, 

сотрудникам детского сада; 

подарки малышам; 

новогодние игрушки для ма-

лышей; 

Кормушки для птиц; и др. 

Посещение: 

библиотеки, музея 

 

Подвижные игры 

Совместное творчество с ро-

дителями: 

«Семейная газета»;  

Альбом «Моя семья – моё 

богатство»; 

Слушание музыки Рассмат-

ривание и беседы по карти-

нам и иллюстрациям 

Праздники: 

«Осень в гости к нам при-

Психологические этюды 

Психогимнастика 
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Генеалогическое древо се-

мьи; 

Герб семьи; 

 

шла» 

 «Новый год-чудесный 

праздник!»,  

«День защитника Отечест-

ва» 

«Мамин день»,  

«До свидания, детский 

сад!» и др. 

Тематические развлечения. 

Тематические выставки 

детских рисунков. 

Участие в различных вы-

ставках. 

Модуль 2. Конкурсная деятельность 

Организация конкурсной деятельности позволяет провести воспитательную работу с 

обучающимися сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно- эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Конкурсная деятельность способствует художественно–эстетическому развитию ре-

бенка, которая предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конкурсная деятельность стимулирует у воспитанников развитие: сенсорных спо-

собностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образ-

ах свои творческие способности. 

Конкурсная деятельность – не просто мероприятия в стенах детского сада, это про-

должение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя, общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знако-

мясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Организация конкурсной деятельности создает условия для приобретения социаль-

ного опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педаго-

гической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультиру-

ет родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам прихо-

дится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив ДОО решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и ДОО. 

Организуемые спортивные состязания, представления, которые открывают возмож-

ности для творческой самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты», «Олим-

пийские игры»; состязания «Мама, папа я-спортивная семья» с участием родителей в ко-

мандах и др. 

Модуль 3. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памя-

ти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепле-
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ния знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспи-

танию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям рас-

слабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по раз-

витию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям 

на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не по-

следнее место в мотивации ребенка. 

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится 

то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный сти-

мул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий: Праздник Осени, 

Новый год, День защитника Отечества, Мамин праздник, день Победы. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспи-

тательной работы детского сада. 

 

Модуль 4. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно от-

личаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечествен-

ными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

В ДОО проводятся фольклорные мероприятия «Начались святки-запевай колядки», 

«Масленица», «Весна-вёснушка». Конкретная форма проведения фольклорного меро-

приятия определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимо-

действии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В основе фольклорных мероприя-

тий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных ви-

дах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: иг-

ровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

Цель: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой приро-

де и окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников готовности и способности к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
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 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирова-

ние умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на при-

знании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание сво-

его места в поликультурном мире. 

Формы реализации: 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с воспитанниками (познавательной, трудовой, духовно-нравственной, творче-

ской, направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самы-

ми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них; 

 проведение бесед на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива группы через игры и тренинги; 

 выработка совместно с дошкольниками основных правил, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в ДОО. 

Формы проведения: 

 участие в совместных природоохранных акциях, квестах, экологических праздниках, 

олимпиадах; 

 организация трудового десанта, субботников, экологического патруля. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного воз-

раста с ЗПР строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъек-

тов социокультурного окружения ДОО. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

При организации совместной работы ДОО с семьями соблюдаются основные прин-

ципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возмож-

ность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-

тию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов ДОО – профессионально помочь семье в воспитании детей, 

при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспи-

тательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно ме-

няющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
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 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компе-

тентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практи-

ческой работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творче-

ства, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодей-

ствия между ДОО и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образова-

нии, 

 общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

 воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строится по следующим этапам: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса, с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, 

что ДОО хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОО. При этом необ-

ходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а 

детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего ребенка. 

2. Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положи-

тельный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно по-

лучить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может 

быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его от-

ношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рас-

сказывая не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в пове-

дении ребенка. 

Формы сотрудничества с родителями: 

Коллективные формы: совместные мероприятия педагогов и родителей и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родите-

лями обучающихся. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педаго-

гами и родителями.  

Педагогическое просвещение родителей. Осуществляется в двух направлениях: 

 внутри детского сада проводится работа с родителями обучающихся ДОО; 

 работа с родителями за пределами ДОО. Ее цель – охватить подавляющее боль-

шинство 

родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или 

нет. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы организации взаимодействия с родителями повышают их 

психолого-педагогическую культуру, а, значит, способствуют изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия знакомят родителей с особенностями возрастного и психологиче-

ского развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирова-

ния их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домаш-

ней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 
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Традиционные коллективные формы общения: 

 родительская конференция. На родительскую конференцию выбирают родителей с 

активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания 

детей в ДОО; 

 групповые родительские собрания - это форма организованного ознакомления роди-

телей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возрас-

та в условиях ДОО и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы); 

 тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интере-

сующие родителей. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать по-

мощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматри-

ваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Глав-

ное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в ДОО они могут 

получить поддержку и совет; 

 открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со структурой и спе-

цификой проведения занятий в ДОО; 

 «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность уви-

деть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятель-

ность детей и педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку лю-

ди, принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, 

братья и сестры), имеют возможность свободно посетить ДОО; пройти по всем его 

помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок 

занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, на-

блюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и 

т.д.; 

 Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО - 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжела-

тельных взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от 

плана работы, необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое 

посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с 

родителями. Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через 

изучение специфики семьи, беседы с родителями, наблюдение за общением родителей с 

детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного взаи-

модействия с ребенком. 

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи 

по тому или иному вопросу воспитания. Цель педагогической беседы - обмен мне-

ниями по тому или иному вопросу. В результате беседы родители получают новые 

знания по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с условиями жизни ребен-

ком и его близкими в привычной для него обстановке. Цель первого посещения се-

мьи – выяснить общие условия семейного воспитания, обследование условий про-

живания ребенка. Повторные посещения планируются по мере необходимости. 

 Индивидуальные консультации. Отвечая на вопросы родителей, педагоги дают ква-

лифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения между педагогами и родителями устанав-

ливают более доверительные отношения между родителями и детьми. Такие формы со-

трудничества с семьей эффективны, т.к. воспитатели уделяют достаточное внимание пе-

дагогическому содержанию мероприятия. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе 

форм относятся проведение таких традиционных совместных праздников и досугов, как 

«Новый год», «Начались святки-запевай колядки», «Масленица», «Праздник мам», «Папа, 

мама, я — дружная семья», «Осень в гости к нам пришла» и др. Не обойтись и без спор-
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тивных развлечений таких как «Веселые старты», семейные Олимпийские игры. Такие 

мероприятия создают эмоциональный комфорт в группе, сближают участников педагоги-

ческого процесса. Родители проявляют смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они 

выступают в роли непосредственных участников: участвуют в составлении сценария, чи-

тают стихотворения, поют песни, играют на музыкальных инструментах и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это 

важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый 

для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Символ года», «Что 

нам Осень принесла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», «Художница Осень» и др. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления роди-

телей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОО, позволя-

ют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашне-

го воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Главная задача данной форм работы - познакомить родителей с условиями, задача-

ми, содержанием и методами воспитания детей в ДОО (группе) и способствовать преодо-

лению поверхностного суждения о роли ДОО, оказывать практическую помощь семье. 

К ним относятся: 

 информационный центр для родителей. Невозможно представить ДОО без красиво и 

оригинально оформленного информационного центра для родителей. В нем разме-

щается полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание 

занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для 

родителей. выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям 

важных разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, 

самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

 информационные листы, несущие следующую информацию: о дополнительных за-

нятиях с детьми; объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; 

благодарность добровольным помощникам и т.д.; 

 памятки для родителей.  

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с 

родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с ро-

дителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитан-

ника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осу-

ществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в услови-

ях ДОО, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

 Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который исполь-

зуется педагогами ДОО с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребно-

стей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных данных педаго-

гом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. 

Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 

учесть ее индивидуальные особенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучаю-

щихся с ЗПР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единст-

ва и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная рабо-
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та. 

Критерии эффективности использования различных форм работы с родите-

лями в воспитании и развитии личности ребенка 

Об эффективности проводимой в ДОО работы с родителями свидетельствуют: 

‒ проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

‒ возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

‒ ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного 

опыта; 

‒ увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внут-

реннего мира; 

‒ стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

‒ размышление родителей о правильности использования тех или иных методов воспи-

тания; 

‒ повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и об-

суждение дискуссионных вопросов. 

Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две 

системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию 

способностей и возможностей ребенка. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное ме-

роприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методи-

ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помо-

жет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами де-

тей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются спе-

циальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которо-

го дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, зна-

ния, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам 

других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: 

 творческий подход к организации события; 

 активность и самодеятельность детей; 

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных событий: 

типы: 

 запланированное 

 календарное 

 спонтанные 

 формы: 

 проект, 

 акция, 

 марафон, 

 мастерская, 

 игра, 

 конкурс, 
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 праздник, 

 досуг, 

 экскурсия, 

 традиция, 

 спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъекта-

ми событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспе-

чивают совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется тематическое планирование 

образовательного процесса с учетом календарно - тематического плана. Темы определя-

ются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных представи-

телей), а также необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в органи-

зуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, изо-

бразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в наблюдени-

ях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонно-

сти, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зи-

мы и т. п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей россий-

ского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий 

в РФ, календаря образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает те-

матический творческий проект в своей группе и реализует его в течение года. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рам-

ках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он от-

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализа-

ции совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуа-

циях в ДОО: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, со-

чинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсцениров-

ки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеоро-

ликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное), 
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 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей, 

выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- игра); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педа-

гога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего време-

ни пребывания ребёнка в ДОО. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная  среда (далее - РППС) отражает феде-

ральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способству-

ет их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потенциала разви-

вающей предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а так-

же отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка РППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогаща-

ет внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОО как: 

оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестнич-

ных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных воз-

растных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и ти-

хого отдыха; 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традици-

ях, правилах. 

Территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. Все 
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участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются 

клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельно-

сти детей. Все оборудование безопасно, закреплено. 

В группах созданы различные центры активности: 

 центр двигательной активности; 

 центр безопасности; 

 центр игры; 

 центр конструирования; 

 центр логики и математики; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

 центр познания и коммуникации; 

 книжный уголок; 

 центр театрализации и музицирования; 

 центр уединения; 

 центр коррекции; 

 центр творчества. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста. 

При создании РППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их психофизиче-

ского развития. ДОО имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов). 

В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда, способствую-

щая становлению личности ребенка. 

Для каждой возрастной группы оборудованы детские площадки, теневые веранды, 

произведена покраска всего оборудования. На игровых участках созданы необходимые 

условия для физического развития детей, они оснащены спортивным оборудованием: ле-

стницы для лазания, мишени для метания, качели, горки, песочницы, оборудование для 

сюжетных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере лич-

ностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО обес-

печивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей про-

граммы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, ко-

лонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжет-

но-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслу-

живание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календар-

ным планом воспитательной работы ДОО на текущий учебный год. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматрива-

ет:  
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 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприя-

тий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжест-

венные мероприятия и др); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и ак-

ций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с орга-

низациями-партнерами. 

Направ 

ление 

Наименование об-

щественных органи-

заций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

АКИПКРО Курсы  повышения квалификации, уча-

стие в смотрах, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение выставок  

По плану ДОО,  

АКИПКРО 

Дошкольные учре-

ждения города Бар-

наула 

- взаимодействие в рамках образователь-

ного кластера. 

По плану ДОО 

МБОУ СОШ № 10  

г. Новоалтайска 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, мето-

дические встречи, экскурсии для воспи-

танников, дни открытых дверей, совмест-

ные выставки, развлечения. 

По плану пре-

емственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные учре-

ждения города Но-

воалтайска   

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, об-

мен опытом 

По плану КОА 

Центр  социальной 

помощи семье и де-

тям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями детей-инвалидов, консультирова-

ние родителей, волонтерское движение 

педагогов 

По плану ДОО 

М
ед

и
-

ц
и

н
а
 

Детская поликли-

ника 

 

-проведение медицинского обследования 1 раз в год 

По мере необ-

ходимости 

Краевая и городская 

психолого – меди-

ко-педагогическая 

комиссия 

- определение образовательного маршрута 

детей с ОВЗ 

По мере необ-

ходимости 

Ф

и
з-

к
у
л

ь

т
у
р

а
  Детско-юношеская 

спортивная школа 

Спортивные занятия, досуги, соревнова-

ния 

По плану ДОО 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская художест-

венная школа  

Экскурсии, посещение выставок, встречи 

с художниками нашего города, приглаше-

ние художников на занятия в ДОУ во вре-

мя каникул.  

По плану ДОО 

 

Детская школа ис-

кусств №1 

Экскурсии в ДШИ, участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах; показ театрализо-

ванных постановок,  посещение кружков, 

обмен опытом 

По плану ДШИ 

и ДОО 

Городской краевед-

ческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи со-

трудников в музее и в детском саду, со-

вместная организация выставок, конкур-

сов. 

По плану музея 

и ДОО 
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Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, познава-

тельные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами 

и писателями. 

По плану биб-

лиотеки 

Театральные кол-

лективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

В течение года 

Б
ез

о
-

п
а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожар-

ной части, конкурсы по ППБ, консульта-

ции, инструктажи. 

По плану ДОО 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выстав-

ках, смотрах-конкурсах 

По плану ДОО 

 

2.8.3.Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитатель-

ного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка роди-

телей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех уча-

стников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и ре-

гулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды со-

вместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита-

ния, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дос-

тижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, пси-

хологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую вос-

питанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специаль-

но организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспе-

чивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно-

сти, в особенности – игровой. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значи-

мой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций наро-

дов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для младших детей, 

подготовленный старшими и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это позволяет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектиро-

вать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся в 

ДОО; 

 младшим персоналом в группе в течение всего времени пребывания обучающихся в 

ДОО; 

Кадровый потенциал: ДОО полностью укомплектовано кадрами. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают 

семинары, направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. 

Педагоги повышают свой профессиональную компетентность, посещая городские мето-

дические объединения, проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя в 

конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОО. 

Таблица 18 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным рас-

писанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 

детским садом 
 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработ-

ке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 организационно-координационная работа при

 проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по вос-

питательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляет-
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Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте оз-

начает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных ка-

честв происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то мо-

мент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформи-

рованности не соответствуют развитию других качеств. 

ся через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО); 

 стимулирование активной воспитательной деятельности пе-

дагогов 

Старший 

воспитатель 
 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на уч. 

год; 

 информирование о наличии возможностей для участия педа-

гогов в воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной дея-

тельности; 

 организация повышения психолого-педагогической ква-

лификации воспитателей; 

 -участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение вос-

питательной деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной дея-

тельности 

 инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований обучающихся; 

 организация и проведение различных видов воспитательной ра-

боты; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педа-

гогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель Вос-

питатель по физи-

ческой культуре 

Музыкальный ру-

ководитель Учи-

тель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, фи-

зической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской пози-

ции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохране-

ние традиций ДОО;  

 – организация работы по формированию общей культуры бу-

дущего школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводи-

мых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 
 совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

 - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
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Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между вос-

питателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариа-

тивность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опы-

том, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспита-

тельного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспита-

теля к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится 

главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от вос-

питанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспита-

тельное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического про-

цесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических дейст-

вий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными вос-

питанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогическо-

го процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание усло-

вий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогиче-

ского процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы вос-

принимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эф-

фективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчи-

нены тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

 как уровень развития коллектива, 

 обученность и воспитанность обучающихся, 

 характер сложившихся взаимоотношений, 

 сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологиче-

ский характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информа-

ция о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологическо-

го и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаи-

мосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, социального ста-

новления, гармонизацию  взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в раз-

нообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятель-

ность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
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 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общеприня-

тыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культу-

ры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса воспи-

тания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. Однако, инклю-

зия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка незави-

симо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно-

культурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную соци-

альную ситуацию развития (п. 29.4.3.1.ФОП ДО)  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъек-

том воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родите-

лей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
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 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми обра-

зовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с осо-

быми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития лично-

сти ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивиду-

альности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями (п.29.4.3.2. ФОП 

ДО). 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимо-

помощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разде-

ляются всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспи-

тывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений ка-

ждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщест-

ва, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на прин-

ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельности: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обес-

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его разви-

тия. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-

ная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных ре-

зультатов в работе с обучающимися с ЗПР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индиви-
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дуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно-

культурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимо-

помощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разде-

ляются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни дет-

ского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демон-

страции уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщест-

ва, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на прин-

ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз-

вития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-

ная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятель-

ности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

Образование обучающихся с ЗПР базируется на нормативно-правовой основе, кото-

рая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой кате-

гории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реа-

лизацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в об-

разовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ЗПР, необходи-

ма разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образо-

вание и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор-

ганизации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные образовательные программы образования обучающих-

ся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных органи-

заций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающих-

ся с ЗПР 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с ЗПР являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфорт-

ной как для обучающихся с ЗПР; 

 формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР получают ь коррекционно-педагогическую помощь в группах 

комбинированной направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится педагогиче-

скими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образо-

вательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образова-

ния. 

При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 

 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
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 создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоро-

вых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие реше-

ния, формирование образа результата действия, планирование, реализацию про-

граммы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и ви-

дов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представи-

телей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ре-

бенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению кор-

рекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и инте-

ресами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предостав-

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, 

что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занима-

ет активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка 

с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-

бенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование само-

оценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к про-

дуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при ус-

тойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на разви-

тие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. комму-

никативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 
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Важным условием является составление индивидуального образовательного мар-

шрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы до-

школьного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ДОО обеспечива-

ет реализацию Программы.  

Организация самостоятельно проектирует РППС с учетом психофизических особен-

ностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаи-

модействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучаю-

щихся дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрас-

тного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совме-

стной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогиче-

ским работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывно-

го самосовершенствования и профессионального развития педагогических работни-

ков, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здо-

ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-

тия обучающихся). 

РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуально-

сти каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо-

бенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз-

можность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональ-
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ное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея-

тельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению на-

дежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается це-

лостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных об-

ластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающих-

ся с ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров», 

оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учетом следующих позиций: 

 комфортность и безопасность для детей, 

 эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека.  

Исходя из этого, формируется предметно-развивающая среда, создающая равные 

возможности для самовыражения и саморазвития, как мальчиков, так и девочек.  

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды: 

1.Групповое помещение 

2. Игровые центры 

3. Мини-библиотека 

4. Мини-музей 

5.Кабинет учителя- логопеда, учителя-дефектолога 

6. Сенсорная комната 

7. Музыкальный зал 

8. Холлы, коридоры 

9. Оформление территории детского сада 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенно-

стей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной ак-

тивности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обес-

печены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, об-

ручи, скакалки), игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются не-
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сколько раз в день. 

Таблица 19 

 
Оформление развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-

дефектолога 

Таблица 19 

Центры активности Основное 

предназначение 

Содержание РППС 

Центр двигательной 

активности. 

Расширение индиви-

дуального двигатель-

ного опыта в 

самостоятельной дея-

тельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, равно-

весия; для прыжков; для катания, броса-

ния, ловли; для ползания и лазания; 

-атрибуты к подвижным и спортивным 

играм; 

-нетрадиционное физкультурное оборудо-

ванные; дуги, кегли, 

-коврики для массажа стоп; 

-скакалки; мячи; кольцеброс; 

 -картотеки. 

Центр 

экспериментировани

я. 

Деятельность по 

овладению новыми 

способами их обследо-

вания и закреплению 

полученных ранее на-

выков их обследования 

- емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; 

-стол с клеенкой; подносы; 

- пластичные материалы, интересные 

для исследования и наблюдения 

предметы; 

- формочки; магниты;  

- мыльные пузыри; 

-электрические фонарики;  

-бумага, фольга; 

- различные соломинки и трубочки; -

пипетки, краски; лупа; 

поролоновые губки разного размера, цве-

Зоны активности Вид деятельности 

Музыкально-спортивный зал Утренняя гимнастика, праздники, ритмика, досуги, занятия, ин-

дивидуальная работа 

 

Групповое помещение 

Коррекционно-развивающая и образовательная работа: 

 лаборатория маленького экспериментатора 

 центр природы и труда 

 центр художественной литературы и библиотеки; 

 центр социально-бытовой ориентировки и валеологии; 

 центр развития и коррекции; 

 центр художественно-творческой деятельности; 

 центр физкультуры и спорта; 

 центр отдыха и релаксации; 

 центр музыки и театра; 

 игровые центры для самостоятельной деятельности детей Кабинеты учителя -

дефектолога, учителя -

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консульта-

тивная работа с родителями и педагогами: 

-развитие психических процессов, познавательной сферы, роди-

телей, детей, коррекция звукопроизношения 

Сенсорная комната Индивидуальные занятия с детьми 

Галерея детского творче-

ства  

Выставки детских работ, передвижные выставки, тематические 

выставки и др. 
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та, формы; 

- наборы для экспериментирования с во-

дой и песком; леечки, кулечки, брызгал-

ки; марля, сетка; 

-защитная одежда (халаты, нарукав-ники, 

фартуки); 

- сосуды, воронки, мензурки; свечи; 

- магнит, металлические фигурки, пред-

меты; попрыгунчики; вертушки. 

Центр безопасности. Расширение познава-

тельного опыта,

 его использо-

вание в повседневной 

деятельности. 

-Дидактические, настольные игры по про-

филактике ДТП, ОБЖ; 

-макеты перекрестков, - дорожные знаки; 

- наглядно-методические пособия, серия 

«Мир в картинках»; 

- литература о правилах дорожного дви-

жения. 

Центр Книги. Формирование 

умения самостоя-

тельно работать с кни-

гой, «добы-вать»         

нужную информацию. 

-Детская художественная литература в со-

ответствии с возрастом детей; 

-иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окру-

жающим миром и ознакомлению с худо-

жественной литературой; материалы о 

художниках – иллюстраторах; 

- портреты поэтов, писателей; 

-тематические выставки; сюжетные картин-

ки; литературные игры. 

Центр Театра. Развитие творче-

ских способно-стей 

ребенка, стремление

 про-явить себя в 

иг-рах-драматизациях. 

- ширма; - элементы костюмов; 

-различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); 

-предметы декорации; маски, шапочки. 

Игры по театрализованной деятельности; 

картотека загадок по сказкам. 
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Центр Творчества. Проживание, преоб-

разование познава-

тельного опыта в 

продуктивной

 деятельности.      

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества.

 Выработка по-

зиции творца. 

-Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

-достаточное количество цветных ка-

рандашей, красок, кистей, тряпочек, пла-

стилина (стеки, доски для лепки); -

наличие цветной бумаги и картона; 

-достаточное количество ножниц с закруг-

ленными концами, клея, клее-нок, тряпо-

чек, салфеток для аппликации; 

-бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.); 

-бижутерия из различных материалов; 

-игровые коврики; 

-игрушки-самоделки. 

место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

-место для сменных выставок произведений 

изоискусства; 

-альбомы - раскраски; 

-наборы открыток, картинки, книги и аль-

бомы с иллюстрациями, предметные кар-

тинки; 

-предметы народно-прикладного искусства; 

-природные материалы. Игры по изо 

- Образцы для показа, наглядный материал 

по народно прикладному искусству. 

 

Центр музыки. Развитие творческих 

способностей в само-

стоятельно-

ритмической дея-

тельности. 

-Детские музыкальные инструменты; -

магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

-музыкальные игрушки (озвученные, не оз-

вученные); 

-игрушки – самоделки; 

- набор шумовых коробочек; 

-музыкально - дидактические игры; 

-музыкально- дидактические пособия 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

 квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010г., регистрацион-

ный №18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 31.05.2011 г. №448н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции РФ 01.07.2011г., регистрационный №21240),  

в профессиональных стандартах  

 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013г., регистрацион-

ный №30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и соци-
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альной защиты РФ от 05.08.2016г. №422н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции РФ 23.08.2016г., регистрационный №43326),  

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г. №514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015г., регистрационный №38575);  

 «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017г. №10н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции РФ26 января 2017г., регистрационный №45406);  

 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ог-

раниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017г. №351н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ 04.05.2017г., регистрационный №46612). 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ЗПР. 

 

3.6.Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Про-

граммы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работ-

ников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанни-

ков с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в т.ч. с ЗПР: 
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4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР: 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

‒ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом ииндивиду-

альными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для успешной реализации Программы используются групповые помеще-

ния,музыкальный, спортивный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, меди-

цинский кабинет, кабинет психолога, сенсорная комната. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогу-

лок,участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий де-

тей 

(клумбы, огород), альпийская горка. В детском саду организовано образовательное 

пространство, включающее разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в зда-

нии и на участке) и обеспечивающее: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с доступными детям-

материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отно-

шений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятель-

ности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта 

работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время от-

хода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятель-

ной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-

дивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспе-

чивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с ум-

ственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие ви-
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ды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуще-

ствлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-

сти ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Таблица 20  

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима  функционирования организа-

ции и режима обучения 
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Таблица 21  

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож-

дения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужи-

на, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть уве-

личена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образо-

вательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обя-

зательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Режим дня в комбинированных группах  

для детей с задержкой психического развития 

(холодный период года) 

Таблица 22 

Режимные моменты 
Старшая группа Подготовительная 

к школе 

Прием детей, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, коррекционная рабо-

та, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальная работа, игры 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная дея-

тельность с детьми, занятия со специали-

стами, игры  

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная коррекцион-

ная работа специалистов 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуж-

дения, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, индивидуальная, коррекционная ра-

бота, самостоятельная и организованная 

детская деятельность, чтение х/л 

15.25-16.25 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход де-

тей домой 
16.45-18.00 16.50-18.00 

 
Режим дня в  комбинированных группах для детей  

с задержкой психического развития 

(теплый период года) 
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Таблица 23 

Режимные моменты 
Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Прием и осмотр детей, игры на воздухе, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 
7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50 - 9.15 8.50 - 9.15 

Непосредственно-образовательная деятельность 

(физкультура, музыка, рисование)  на воздухе, игры 
9.15 - 10.20 9.15 - 10.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.30-10.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей на воздухе 
10.30 - 12.30 10.40 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 
12.30-12.40 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, коррекционная работа, самостоятельная и 

организованная детская деятельность. Прогулка 
15.25-16.25 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

самостоятельная деятельность, игры, уход домой 
16.45-18.00 16.50-18.00 

 

В ДОО соблюдаются следующие требования к организации образовательного про-

цесса и режима дня: 

— режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрас-

тных особенностей и состояния здоровья; 

— при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электрон-

ных средств обучения; 

— физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечи-

вает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на заня-

тиях в плавательных бассейнах; 

— возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метео-

рологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движе-

ния воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни за-

нятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздни-

ков, памятных дат. 

Таблица 24 

Дата Основные государственные и народные праздники, памятные 

даты 

Январь  

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль 

8 февраля День российской науки 

 

21 февраля Международный день родного языка  

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля День космонавтики  

22 апреля Всемирный день Земли 

30 апреля День пожарной охраны 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России  

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня Международный день защиты детей  

5 июня День эколога 

6 июня День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

 Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности  

30 июля День Военно-морского флота  

Август 

2 августа День Воздушно-десантных войск 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

7 сентября День Бородинского сражения 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября День учителя 

16 октября День отца в России 

28 октября Международный день анимации 

Ноябрь 
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4 ноября День народного единства 

10 ноября День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации  

31 декабря Новый год 
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Календарный план воспитательной работы  

2023 год - Год педагога и наставника 

2024 год - Год Российской академии наук 

Таблица 25 

 

Дата Мероприятия Возраст обу-

чающихся 

Формы работы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний «Вот и 

стали мы на год 

взрослее!» 

5-7 лет Тематическое занятие  Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

26-30.09 Неделя безопасности 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

5-7 лет Минутки безопасности. Практические ситуации. Ситуатив-

ные беседы. Чтение. Неделя рекламы «Фликеры - наши за-

щитники на дорогах» (фотосессия, фотовыставка). Роди-

тельский патруль Музыкально - физкультурное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый».  Выставка детских рисунков 

«Безопасный переход», Говорящие стены «Азбука безопас-

ности» Социальная акция «Пристегнись – это модно!» 

(профилактика ДТТ). Викторина «Знаем ПДД»  

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

27.09 27 сентября  

День дошкольного 

работника 

5-7 лет Выставка детских творческих работ «Мой любимый дет-

ский сад». 

Изготовление сувениров для сотрудников детского сада ко 

Дню воспитателя и всех дошкольных работников. 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

25-29.09 Неделя здоровья «Мы 

здоровью скажем – 

да!» 

5-7 лет Проектная деятельность Воспитатели групп 

Инструктор ф/в 

Старший воспитатель 

(в тече-

ние ме-

сяца) 

Что нам осень при-

несла?  

5-7 лет Проектная деятельность 

Конкурс чтецов «А у на на Алтае» 

Осенние праздники «Краски золотой Осени» 

Выставка «Художница Осень» 

Воспитатели групп 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

ОКТЯБРЬ 

01.10 День пожилого чело-

века 

5-7 лет Беседы, изготовление презентов для бабушек и дедушек. 

Выпуск поздравительных видеороликов  «Мы вас любим 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 
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«День добра и уваже-

ния»  

дедушки и бабушки!».  

Беседы, отгадывание загадок, заучивание стихотворений, 

д/и «Назови ласково» и др. 

 Акция «Добрые дела» (изготовление открыток для бабушек 

и дедушек) 

01.10 Международный день 

музыки 

5-7 лет Слушание музыки во время режимных моментов. Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

04.10 Всемирный день жи-

вотных 

5-7 лет Просмотр видеосюжетов, презентаций, мультфильмов о 

животных. 

Фотовыставка «Мой любимый питомец». 

Воспитатели групп 

 

15.10  «День отца в России» 2-7 лет Проектная деятельность. 

Беседа «Мой папа». Составление творческих рассказов «Во 

всех затеях папа  со мною заодно». 

Выставка творческих работ «Мой папа самый лучший».  

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

16-20.10 День рождения дет-

ского сада 

2-7 лет Мероприятие «С днем рождения, Малышок!» Педагоги 

Музыкальные руководители 

НОЯБРЬ 

04.11 «Что мы Родиной зо-

вем» 

День народного един-

ства 

3-7 лет Цикл бесед и занятий патриотического содержания. 

Тематические занятия по ознакомлению с культурой разных 

народов на примере национальных праздников, одежды. 

Выставки изобразительного творчества «Народная игруш-

ка». В гостях у сказки (чтение сказок народов мира). Работа 

с иллюстративным материалом «Народы России». 

Воспитатели групп 

13-17.11 Всемирный день па-

мяти жертв ДТП 

(третье воскресенье 

ноября проводится) 

3-7 лет Цикл бесед и занятий по ознакомлению и соблюдению пра-

вил дорожного движения. 

Акция «Ангел в дорогу». 

Изготовление фликеров, выставка рисунков. 

Воспитатели групп 

18.11. День рождения Деда 

Мороза 

2-7 лет Досуг «День рождения Деда Мороза». Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

26.11 День матери «Моя 

мама – лучшая на све-

те!» (последнее вос-

кресенье месяца) 

2-7 лет «Игрушки наших мам и бабушек». Путешествие по реке 

времени, выставка игрушек и др. 

Интервью «Какие существуют мамы и папы». 

Книжные выставки «Эти нежные строки о ней»; «Мы вечно 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 
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будем прославлять ту женщину, чье имя мать…» (в соот-

ветствии с возрастом детей)  

Вернисаж детских работ «Подарок маме своими руками». 

Выставка рисунков детского творчества «Моя мама – луч-

шая на свете!» 

30.11 День Государственно-

го герба Российской 

Федерации 

4-7 лет Рассматривание изображения герба России; 

составление рассказа-описания «Герб России». 

Рассматривание монет. Просмотр фильма «Московский 

Кремль» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в благотво-

рительном 

Марафоне «Поддер-

жим ребенка» 

4-7 лет Показ кукольного спектакля Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

ДЕКАБРЬ 

01-08.12 Декада, посвященная 

дню инвалидов «Мы 

все такие разные» 

5-7 лет Просмотр видеосюжетов. 

Чтение. 

Ситуативные беседы. Игры - тренинги («Слепой и пово-

дырь»,«Язык жестов» и пр.). 

Педагоги  

Старший воспитатель 

03.12 День неизвестного 

солдата 

5-7 лет Беседа «День Неизвестного Солдата» 

Заучивание пословиц о солдатах, о Родине, о мире «Дружно 

за мир стоять – войне не бывать»; «Без смелости не возь-

мешь крепости»; «Герой за Родину горой!» и др. 

Слушание песни «Алёша» 

Дидактическая игра «Найти спрятанный предмет» (флаг, 

карта и т.д.). 

Чтение «Баллада о неизвестном солдате». 

Подвижная игра «Разведчики» 

Воспитатель групп 

 

08.12. Международный день 

художника 

2-7 лет Разгадывание загадок о жанрах живописи, о материалах, 

которые используют художники.  

Чтение стихов «Как я учился рисовать» С. Баруздина, «Ху-

дожник» В. Мусатов. 

Дидактические игры «Цвета», «Что перепутал художник». 

Выставка лучших детских рисунков. 

Воспитатель групп 
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09.12 День Героев Отечест-

ва 

5-7 лет «Рассказ о святом Георгии Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с Орденом Святого Георгия». Создание тема-

тических альбомов: «Города герои», «Наша Армия родная», 

«Военная техника». «Герои Отечества» - выставка книг. 

Выставка совместных работ «Конструирование военной 

техники» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

12.12 День конституции 

Российской Федера-

ции 

5-7 лет Беседа с использованием видеоматериалов Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

25-29.12. «Новый год – чудес-

ный праздник!» 

2-7 лет Беседы о новогодних традициях в России,  просмотр видео 

и иллюстраций «История Деда Мороза – Святитель Нико-

лай». Чтение художественной литературы о празднике Но-

вый год. 

«Зимние игры и забавы», разучивание стихов колядок, пе-

сен, танцев о новогодних праздниках. 

Коллективное конструирование «Новогодняя елка», «В ле-

су родилась Елочка», коллективная работа «Елка для ма-

лышей». 

Конструирование гирлянды для украшения группы и др. 

Участие детей в украшении группового помещения.  

Конкурс совместного творчества детей и родителей «Ново-

годний сувенир» 

Акция «Письмо Деду Морозу», беседа «Какой подарок я 

хочу получить…» и т.д. 

Воспитатели групп 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

ЯНВАРЬ 

08.-10.01 Рождественские 

Святки 

2-7 лет Проведение досуга, ознакомление с историей праздника, 

традициями. 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

Воспитатели групп 

Педагоги 

Музыкальные руководтели 

11.01 Всемирный день 

«спасибо» 

2-7 лет Подвижные игры: «Собери слово «спасибо»», «Улыбочка и 

грусть».  

Игры-эстафеты: «Прокати мяч головой», «Передай мяч над 

головой».  

Воспитатели групп 

Педагоги 
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Беседа-игра «Волшебное слово». 

Игра: «Доскажи словечко», «Вежливо – невежливо».  

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо, 

что такое плохо», «История про мальчика Диму».  

Изготовление открыток «Спасибки» 

21.01 Всемирный день сне-

га, Международный 

день зимних видов 

спорта 

(отмечается в предпо-

следнее воскресенье) 

5-7 лет Подвижные игры: «Снег, лед, кутерьма, здравствуй, Зи-

мушка-зима!», «Снежный бой».  

Познавательно-исследовательская деятельность «Как тает 

снег». 

Беседа «Зимние виды спорта». 

Изобразительная деятельность с использованием нетради-

ционной техники рисования «Снежинки» 

Воспитатели групп 

27.01 День снятия блокады 

Ленинграда 

5-7 лет Просмотр иллюстраций, открыток, медалей, орденов воен-

ных лет, фотографий о жизни в блокадном Ленинграде. 

Рассматривание пейзажей современного Санкт-Петербурга, 

а также города во время ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций “Дорога жизни”, “Пискарёв-

ское мемориальное кладбище”, “Разорванное кольцо блока-

ды” на фоне прослушивание песен и музыки военных лет. 

Составление рассказов по картине “Прорыв блокады Ле-

нинграда. 1943. Художники: В. Серов, И. Серебряный”. 

Рисование: «Цветок жизни» 

Игровое упражнение “Мы солдаты” 

Педагоги 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 День разгрома совет-

скими войсками не-

мецко-фашистских 

войск в Сталинград-

ской битве 

5-7 лет Беседа с детьми « Что такое героизм». 

Сюжетно- ролевая игра «Мы военные». 

Чтение художественной литературы А.И. Семенцова «Ге-

роические поступки». 

Д/игры «Подбери слова по теме «Война», «Герои», «Побе-

да». 

Просмотр мультфильма «Подвиг  молодого солдата». 

Викторина «Сталинградская битва» 

Конкурс чтецов «Это память души, никто не забыт» 

Педагоги 

Воспитатели групп 
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Виртуальная экскурсия «Мамаев курган. Памятники воин-

ской славы» 

08.02 День  российской 

науки 

5-7 лет Изучение  экспонатов в «Мини-музее интересных вещей», 

познавательные интеллектуальные игры.  

Тематическая выставка детских энциклопедий «Хочу все 

знать!» 

Тематические прогулки «Прогулка с Почемучкой» 

Педагоги 

Воспитатели групп 

 

17.02. Международный день 

доброты 

2-7 лет Проектная деятельность «Неделя добрых дел» Воспитатели групп 

 

21.02. Международный день 

родного языка 

5-7 лет Беседы о Родине, о родном языке. Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», «Слова-друзья», «Многозначные слова», 

рассматривание иллюстраций русской национальной одеж-

ды, русских сувениров; чтение русских народных сказок, 

чтение сказок других народов, знакомство с пословицами и 

поговорками о родном языке, русские народные подвижные 

игры, слушание русских народных песен, разучивание сти-

хов о крылатых выражениях. Чтение литературы о традици-

ях народов нашей страны, рассматривание иллюстраций, 

индивидуальное заучивание стихотворений. 

Педагоги 

Воспитатели групп 

 

23.02 День защитника Оте-

чества 

3-7 лет Чтение литературы героико-патриотического содержания С. 

Михалков «Дядя Стёпа», «Быль для детей»; С. Маршак 

«Наша армия»; Л. Кассиль «Твои защитники»; А. Гайдар 

«Поход». 

Тематические беседы: «Есть профессия такая Родину за-

щищать!», «Как жили люди на Руси!», « Где работают наши 

папы», «Я будущий солдат!». 

Просмотр мультфильма «Богатыри на Дальних берегах». 

Продуктивная деятельность «Кораблик», «Самолёт», «Я и 

папа», «Открытка для папы» и др. 

Игровая деятельность: д/и «Кому что нужно для работы», 

«Узнай профессию», «Кем я буду?», «Самолёты летят», 

«Закончи предложение», «Один-много», «Чего не хвата-

ет?»; сюжетные и подвижные игры «Меткий стрелок», «Са-

Педагоги 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 
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молёты», «Кто быстрее?», «Пограничники» и др. 

МАРТ 

01.03. Праздник Масленни-

цы 

2-7 лет Тематические занятия «Детям о Масленице». Чтение лите-

ратуры. Работа с иллюстративным 

материалом.  Продуктивная деятельность (изготовление 

куклы Мартинички, блинов для кукол и пр.). 

Слушание песен и наигрышей. Игровая программа «Широ-

кая Масленица» 

Педагоги 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

08.03 «8 марта – мамин 

день!» 

2-7 лет Дидактические игры по теме праздника.  

Изобразительная деятельность «Подарок для ма-

мы/бабушки/сестры». 

Праздник ««В поисках сюрпризов для девочек» с участием 

родителей. 

Музыкальные руководители 

Педагоги 

Воспитатели групп 

18.03. День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-7 лет Беседа с детьми: «Россия наша Родина». 

Чтение стихотворения Павлова Н.И. «Наш Крым». 

Рассматривание иллюстраций на тему «Достопримечатель-

ности Крыма». 

Раскраски на тему: «Крым наша Родина». 

Просмотр видеофильма «Россия – мы дети твои». 

Выставка рисунков «Крым и Россия вместе». 

Педагоги 

Воспитатели групп 

26.03.-

03.04 

Неделя детской книги 2-7 лет Литературная гостиная. 

Изготовление книжек-самоделок. 

Мастерская добрых дел «Книжкины именины» 

Воспитатели групп 

27.03 Всемирный день теат-

ра 

2-7 лет Беседы: «Знакомство с понятием "театр"» (показ слайдов, 

картин, фотографий), «Виды театров.  

Знакомство с театральными профессиями» (художник, гри-

мер, парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист).  

Беседы о правилах поведения в театре  

Досуги: «В гостях у сказки», «Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой любимый сказочный ге-

рой».  

Сюжетно-ролевые игры: «Мы пришли в театр», «Мы – ар-

тисты». 

Педагоги 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 
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Кукольное представление по мотивам русских народных 

сказок. 

Театральный фестиваль «Театр и дети» 

АПРЕЛЬ 

01.04 День юмора и смеха 2-7 лет Чтение детской художественной литературы. Просмотр 

мультфильмов, видеороликов Юморины. 

 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

12.04 День космонавтики 4-7 лет Беседа на тему «Познание космоса». 

Проект ко Дню космонавтики «Этот удивительный кос-

мос». 

Беседа с детьми на тему: «Земля – наш дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная система».  

Словесная игра «Ассоциации» на тему космоса.  

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты».  

Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие».  

Подвижная игра «Кто быстрее соберет все звездочки?» 

Досуг «Полет к звездам» 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

22.04 Всемирный день Зем-

ли 

5-7 лет Беседы на темы: «Планета Земля».  

Квест «Берегите природу, она – наш общий дом». 

Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в лесок». 

Дидактическая игра «Это зависит от каждого из вас».  

Просмотр видеофильмов «Жители планеты Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная деятельность «Мы жители Земли».  

Чтение художественной литературы: А. Блок «На лугу», С. 

Городецкий «Весенняя песенка», Ф. Тютчев «Весенние во-

ды», В. Жуковский, «Жаворонок», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин «Белка», Ю. Коваль «Руса-

чок-травник», Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

Воспитатели групп 

 

30.04. День пожарной охра-

ны 

5-7 лет Экскурсии в ПЧ. Тематическое мероприятие ОБЖ (к Дню 

пожарной 

охраны). Игровая программа по ПБ «Юные пожарные» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

МАЙ 
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01.05 Праздник Весны и 

Труда 

 Беседа на тему «Что я знаю о труде». 

Конструирование. «Открытка к празднику».  

Дидактическая игра «Что нужно, чтобы приготовить празд-

ничный салат (пирог)».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «В поликли-

нике», «Шоферы», «В школе».  

Чтение стихотворения «Черемуха» Е. Благининой.  

Игровая ситуация «Что ты подаришь другу на праздник» 

Воспитатели групп 

 

08.05. День города. 

«С днем рождения, 

Новоалтайск!» 

5-7 лет Прогулки и экскурсии. Беседы с использованием фотоаль-

бома, презентаций. 

 Проектная деятельность «Памятники моего города», «Моя 

улица» (старшие группы). 

 Фотовыставки 

Воспитатели групп 

Педагоги 

Старший воспитатель 

09.05 «Этот День Победы!» 3-7 лет Беседа на тему «День Победы – 9 мая».   

Дидактическая игра: «Как называется военный…», «Собери 

картинку» (военная тематика).  

Просмотр видеоролика «О той войне».  

Рассматривание альбома «Они сражались за Родину!», се-

рия картинок «Дети – герои ВОВ».  

Чтение художественной литературы: книги с рассказами и 

стихами: «Дети войны», Е. Благинина «Почему ты шинель 

бережешь?».  

Аппликация «Открытка ветерану».  

Экскурсии к памятным местам.  

Участие в акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Поздравь ветерана». 

Выставки детского творчества 

Воспитатели групп 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Старший воспитатель 

25-30.05 «До свидания, дет-

ский сад!» 

6-7 лет Проектная деятельность Педагоги 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

ИЮНЬ 

01.06 День защиты детей 2-7 лет Беседы на темы: «Я имею право», «Моя любимая игра», 

«Моя любимая книга». 

Педагоги 

Воспитатели групп 
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Тематическое развлечение по теме. 

Чтение художественной литературы  

Игровая интерактивная программа «Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда будет небо!». 

Конкурс рисунков на асфальте 

Музыкальные руководители 

06.06 День русского языка/ 

день рождения А.С. 

Пушкина 

2-7 лет Тематические занятия, викторины. Марафон по произве-

дениям А.С. Пушкина. Литературные гостиные с пригла-

шением родителей для чтения детям и пр 

Воспитатели групп 

 

12.06 День России 

«Россия – родина 

моя!» 

2-7 лет Беседа «Я – гражданин Российской Федерации». 

Чтение художественной литературы о России. 

Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. 

М. Князева).  

Организация игротек и «Русские народные игры». 

Дидактическая игра «Я и моя Родина». 

Подвижные игры на прогулке: «Передай флаг», «Найди 

свой цвет» 

Музыкальная гостинная «Русские народные песни» 

Воспитатели групп 

Педагоги  

Музыкальные руководители 

22.06 День Памяти и 

Скорби 

5-7 лет Тематические занятия,  

Просмотр слайдовых презентаций 

Воспитатели групп 

 

ИЮЛЬ 

08.07 День семьи, любви и 

верности 

2-7 лет Беседы на темы: «Семья – это значит мы вместе», «Нераз-

лучная семья – взрослые и дети», «Когда я буду большой».  

Аппликация: открытка-ромашка для родных и родителей 

«Раз ромашка, два ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш дом», «Дочки-

матери», «Играем в профессии», «День рождения».  

Музыкальное развлечение, посвященное Дню любви, семьи 

и верности: «Когда семья вместе, так и душа на месте». 

Акция «Символ праздника - ромашка». 

Фотовыставка «Мама, папа, я – дружная семья».  

Воспитатели групп 

Педагоги  

Музыкальные руководители 

30.07 День дружбы 

 

5-7 лет Работа с иллюстративным материалом. 

 Чтение художественных произведений 

Воспитатели групп 

Педагоги  
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Развлечение «Ребята, давайте жить дружно» Музыкальные руководители 

АВГУСТ 

05.08 Международн ый 

День Светофора 

3-7 лет «Правила дорожные, детям знать положено!» конкурс ри-

сунков 

Музыкально-спортивный досуг «Красный, желтый, зеле-

ный» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

22.08 День Государственно-

го флага Российской 

Федерации 

5-7 лет Беседа на тему «Государственные символы России». 

Приобщение к социокультурным ценностям. «Гордо взвей-

ся над страной, Флаг России наш родной!» с использовани-

ем ИКТ. 

Конструирование «Флажок на палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова «Символы Отечества». 

Дидактическая игра «Найди флаг России».  

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка», игра-эстафета 

«Передай флажок». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие». 

Изобразительная деятельность «Российский флаг» 

Воспитатели групп 

Педагоги  

Музыкальные руководители 

 До свидания, лето, до 

свидания! 

2-7 лет Оформление фотостенда «Наш отпуск». Конкурс детских 

рисунков на асфальте «Воспоминанияо лете» Сюжетно - 

ролевые игры «Турагенство», «Идем в поход», Идем на ры-

балку. 

Яркие краски лета» (экологическое путешествие в мир при-

роды, изготовлени е коллажей). Трудовой десант уход за 

растениями группового участка (совместно с родителями 

воспитанников) «Добрые дела» 

Воспитатели групп 

Педагоги  

Музыкальные руководители 
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IY.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация программы 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №21 «Малышок» 

города Новоалтайска Алтайского края разработана в соответствии с ФГОС ДО и в соот-

ветствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного обра-

зования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 

(далее – ФАОП ДО). 

Программа является нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в ДОО в 

группах для детей с задержкой психического развития. 

Программа ДОО разработана в соответствие с учетом нормативных правовых актов, 

которые содержат обязательные требования к условиям организации дошкольного обра-

зования. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми ОВЗ в возрасте – старшая группа - с 5 до 6 лет (первый год обучения); подготови-

тельная группа - с 6 до 7 лет (второй год обучения), имеющих в своем развитии наруше-

ния в когнитивной сфере, задержку психического развития, нарушения речи, нарушения 

эмоционально-волевой сферы. Процесс коррекционно-развивающего обучения строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики  данной ка-

тегории детей. С одной стороны, учитываются индивидуальные особенности каждого ре-

бенка, а с другой – группы в целом. Актуальность данной программы определяется тем, 

что ее реализация имеет не только образовательную, но и коррекционную направлен-

ность. 

Содержание Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены автор-

ские парциальные программы: 

 Подготовка детей к школе с задержкой психического развития (Под редакцией 

Шевченко С.Г)  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

— Ознакомление с окружающим миром, конспекты занятий для работы с детьми 4-5, 5-6, 

6-7 лет с ЗПР, Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО  

— Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет с ЗПР, Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО  

— Образовательная область «Речевое развитие»: 

— «Развитие речевого восприятия» Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5, 

5-6, 6-7 лет, Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО  

— Н. В. Нищева, Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; 

— Н. В. Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе  компен-

сирующей направленности для детей с ТНР «Детство-пресс»; 

— Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. «Детство-пресс» 2017 
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— Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» ВЛАДОС 2001. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

— Авдеева Н.Н., Князева О.Л., СтеркинаР.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

— «Логопедическая ритмика» М. Ю. Картушина; 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- на специфику (социокультурных в т.ч. региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами об-

разовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного об-

разования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ЗПР. 

Содержание и планируемые результаты обязательной части программы ДОО соот-

ветствуют содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО для обучающихся с за-

держкой психического развития. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - на русском 

языке. 

С целью воспитания у детей патриотических и интернациональных чувств, уважи-

тельного отношения к нашей Родине-России в Программу включён раздел рабочая про-

грамма воспитания.  

В рамках реализации данной Программы и обеспечения эффективного взаимодей-

ствия с семьями воспитанников педагогический коллектив обеспечивает:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной инфор-

мации педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность ин-

формации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в простран-

ство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи.  

С текстом Программа можно ознакомиться на официальном сайте ДОО 

http://www.malishok21.ru 
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