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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задержка психического развития (далее ЗПР) – это сложное полиморфное 

нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические 

особенности развития этой категории детей негативно влияют на своевременное 

формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, 

конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности 

определяют различные возможности детей в овладении основной образовательной 

программой на дошкольном этапе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) - документ, 

регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших 

принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

ФГОС направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 

всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (далее АООП), а для инвалидов – 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее ИПРА). 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития ГБОУ СОШ № 1 п.г.т Суходол (далее 

Программа) разработана с учетом требований ФГОС ДО и на основании примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа раскрывает 

общую модель построения образовательного процесса дошкольного образования детей с 

ЗПР и проектирования образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников с ЗПР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

ЗПР. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы; целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее 

освоения по пяти образовательным областям с учетом особенностей психофизического 

развития для детей с ЗПР разных возрастных групп. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 
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образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР является неотъемлемой частью программы. Она реализуется 

во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно- 

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована 

в группах компенсирующей, комбинированной направленности и общеразвивающих 

группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги 

сопровождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом содержания 

коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; психолого-педагогические и кадровые условия 

реализации программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

специальных литературных источников. 

Программа завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 

презентация Программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа – программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области 

структурного подразделения – детский сад «Золотой ключик» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе следующих нормативных документов: 

Конвенции о правах ребенка от 15.09.1990г.; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 8.12.2020 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155". 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения (протокол №6/17 от 07.12.2017г.); 

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 07.12.2017г. 

(протокол №2/21 от 01.07.2021г.); 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. N Р-93 

"Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. N Р-75 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. № ИР 

– 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с 

задержкой психического развития, которым на основании заключения психолого-медико- 
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педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

ЗПР. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально- 

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования и АООП начального общего 

образования (далее НОО) для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 
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символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы. 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного   подхода к   диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 
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педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях дошкольной организации силами 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, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса. 

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 

соотношении 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. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-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 нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 
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приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно- 

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 
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физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно- 

развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 

задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 

представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. 

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения 

адаптированной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты 

(уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает 

аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций 

к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень 

образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из- 
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за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк Оо 

может рекомендовать продолжить образование по основной общеобразовательной 

программе (далее ООП ДО). Но при этом рекомендуется продолжить психологическое 

сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно- 

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно- 

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной 

работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей 

ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию 

усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка 

требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование 

социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и 

совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 

процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 

возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно- 

развивающего содержания не только в структуру занятий (далее ОД), предусмотренных 

учебным планом, но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 

моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с 

ЗПР. 

Всю ОД интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей 

и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 
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1.1.4. Характеристики особенностей развития и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического   развития   психогенного   генеза.   Вследствие   раннего 
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органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 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 повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

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

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

 

Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Как правило, дети с ЗПР младшего возраста, это соматически ослабленные дети, 

отстающие не только в психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается 

задержка в формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) 

по отношению к возрастным возможностям. 

Дети младшего возраста с ЗПР практически не владеют речью, пользуются или 

несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из 

них может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к 

активному использованию речи значительно сужен. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико- 

грамматических конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»; 

дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс 

декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок 

текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы. Грамматический строй речи также 
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отличается некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически 

не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание. 

Практическая деятельность детей с предметами представлена преимущественно 

манипулированием, но знают и некоторые предметные действия: адекватно используют 

дидактические игрушки, хотя способы выполнения соотносящихся действий 

несовершенны; детям требуется гораздо большее количество попыток для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, принимают и 

используют помощь взрослого. 

У младших дошкольников с ЗПР отмечается общая моторная неловкость и 

недостаточность мелкой моторики. Это является причиной несформированности навыков 

самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при использовании ложки, в 

процессе одевания. 

Со стороны слухового восприятия также отмечаются грубые расстройства. Дети 

испытывают затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, страдают 

фонематические процессы. 

Отмечается недостаточность межсенсорного взаимодействия, которая проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок. 

Развитие высших психических функций также имеет свои особенности в младшем 

дошкольном возрасте у детей с ЗПР. У детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. 

У детей обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

их внимание трудно привлечь и удержать. Они не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в ориентировке в их свойствах. 

Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. 

Ролевое поведение детей отличается импульсивностью, например: ребенок 

собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие 

от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра 

не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком 
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уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, 

уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми. 

 

Психологические особенности детей среднего и старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

В дошкольном возрасте задержки проявляются в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно- 

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
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связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития. 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 
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• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОУ; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ЗПР 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной коррекции 

нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию   элементарного замысла игры,   активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

«Речевое развитие». 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей 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 предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. 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. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке. 

«Познавательное развитие». 

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти- 

десяти 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), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы 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 («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца- 

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

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

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
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равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

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

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес 

к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

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

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

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

«Физическое развитие». 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 

(к 7-8 годам)2 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению. 

Проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации. 

Оптимизировано состояние 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 разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов. 
 

 
 

2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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Способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения. 

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 себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

«Познавательное развитие». 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира. 

Улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации. 

Осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения. 

Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности. 

Сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени. 

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 

возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями. 

Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает 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 моделей; может 

строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

на основе примеров из личного опыта. 

Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальное развитие. 
Способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными 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 
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художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие. 

Осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах. 

Развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал). 

Использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

«Физическое развитие». 

Развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

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. 

Обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.). 

Развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно- 

моторной координации и чувству ритма; проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования (НОО) за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 

действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) 

является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты ППк образовательной 

организации вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно- 

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

обобщенные базовые характеристики дифференцированных групп, разработанные 

ведущими научными сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. 

Бабкиной и И.А. Коробейниковым. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее 

значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития, и в значительной степени определяющие особые 

образовательные потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Выделенные группы 

соотносятся с вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР. 
Таким образом,   при   анализе   результативности   коррекционно-образовательной 

работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 
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образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 

27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система медико-психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»). 

 

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 

соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового 

уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные 

сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное 

по структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. 

Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

  Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности 

к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или 

неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне 

учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но 

в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии 

индивидуализации содержания АООП. 
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Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре – приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, 

часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

определяется в процессе диагностического обучения. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий. Такой подход к гибкой 

дифференциации специальных образовательных условий особо актуален по отношению к 

детям дошкольного возраста. 

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному ребенку 

особые образовательные потребности следует рассматривать как динамическую систему, 

изменяющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, 

дифференцированные образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР. 

Такой подход к гибкой дифференциации специальных образовательных условий особо 

актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоениям Программы по пяти образовательным 

областям в соответствии с возрастной группой 

 

Планируемые результаты для ребенка с ЗПР 3-4 лет 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- Активен в общении со взрослыми и сверстниками. 
- Проявляет стремление к сюжетно-ролевой игре, в рамках предложенной взрослым 

игры, принимает второстепенные роли, подражая взрослым. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, выполняет с ними игровые действия. Умеет 

ориентироваться на несложные правила игры, стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

- Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 

сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также со взрослыми в 

соответствии с ситуацией. Понимает общие правила общения и поведения, старается их 

соблюдать. 

- Называет своё имя, пол, возраст, имеет представления о себе, своей семье, умеет 

называть их по именам. 

- Демонстрирует первичные гендерные представления. 

ОО «Познавательное развитие». 

- Различает и называет цвета спектра (жёлтый, красный, синий); плоскостные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

- Различает, выделяет из ряда других и правильно называет объемные 
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геометрические фигуры (шар, куб). 

- Сравнивает и называет свойства и качества предметов, группирует их по 

выделенным признакам, выделяет нужный признак (цвет, форму, величину). Узнает 

предметы на ощупь. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств предметов, делит 

целое на части, соизмеряет величины. 

- Проявляет активность в процессе общения со взрослыми и сверстниками, задает 

вопросы поискового характера (Кто? Что? Где?). 

- Умеет выделять контрастные времена года по их наиболее характерным признакам 

и называть их. 

- Имеет начальные представления о самом себе и членах своей семьи. 

ОО «Речевое развитие» 

- Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Умеет переносить навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. 

- Понимает и использует в речи: существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, простые предлоги. 

- Использует в речи грамматические формы словоизменительных и 

словообразовательных моделей с опорой на демонстрацию действий, предметных и 

сюжетных картинок. 

- Различает гласные звуки [а, у, и, о, ы, э] на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции, с опорой на картинки, символизирующие положение губ при произнесении 

гласных, различает согласные звуки с опорой на картинки-символы. 

- Умеет заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых сказках. Строит трёхсловные и 

четырёхсловные предложения с использованием союзов и простых предлогов. 

- С помощью взрослого передает содержание знакомой сказки по серии картин, 

выражает своё отношение к поступкам героев. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет интерес к изобразительной деятельности и к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным содержанием. 

- Может работать по правилу и образцу, передает характерные признаки предмета 

(очертания формы, цвет). 

- Умеет лепить знакомые предметы, передает особенности формы предмета, 

использует поделки в игре. 

- Проявляет интерес к творческим способам действия: пространственному 

изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

- Проявляет активный интерес к музыкальной деятельности. Различает звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов. 

- Умеет выполнять простейшие движения, сопровождаемые подпеванием 
«звучащими» жестами и действиями с простейшими ударными инструментами 

(погремушками, колокольчиками, трещотками). 

ОО «Физическое развитие». 

- Умеет контролировать движения собственного тела (осторожно брать предметы со 

стола, безопасно передвигаться между предметами). 

- Аккуратно пользуется предметами личной гигиены в процессе умывания и после. 
- Показывает интерес к внешнему виду человека: может раздеваться и одеваться в 

определенном порядке (с помощью взрослого). Положительно относится к необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. 

- Выполняет основные движения в соответствии с возрастными возможностями, 

умеет строится парами, по одному в ряд и в колонну друг за другом. 

- Желает участвовать в подвижных играх и игровых упражнениях. 
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Планируемые результаты для ребенка с ЗПР 4-5 лет 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- С помощью взрослого умеет одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить), 

замечать непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устранять. 

- Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, 

проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. 

- Оказывает помощь в освоенных видах труда. 
- Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке, с 

помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

- Самостоятельно выполняет посильные трудовые поручения, связанные с 
дежурством по столовой. 

- Отражает в игре впечатления от труда других людей, подражая их трудовым 

действиям. Умеет проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. 

- При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 

оценивает результаты своего труда. 

- Умеет выделять труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о 

ряде профессий, атрибутах и профессиональных действиях, отражает их в 

самостоятельных играх. 

- Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, 

социуме, выделяет источник опасной ситуации, определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание опасности. 

- Умеет беречь свое здоровье, соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении, в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. 

- Имеет представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и 

способах безопасного поведения. 

- Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе, представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д., соблюдать правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения. 

- Обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. 

ОО «Познавательное развитие» 

- Проявляет интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера. Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно- 

образного мышления. 

- Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

- Определяет последовательность событий во времени по картинкам и простым 

моделям. 

- Практически делит целое на части, соизмеряет величины. Имеет начальные 

представления о свойствах жидких и сыпучих тел. 

- Имеет представления о форме предметов; различает и называет геометрические 

фигуры, видит их характерные отличия. Выделяет фигуры из ряда других, группирует по 

форме, цвету, величине. 

- Различает и сравнивает два предмета по величине на основе примеривания; 
группирует предметы по заданному признаку. 

- Определяет пространственное расположение предметов по отношению к себе. 



30  

- Понимает и правильно употребляет в речи предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов. 

- Имеет представления о времени, узнает и называет контрастные времена года и 

явления; определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

- Имеет навыки количественного счета до 5, пересчета с называнием итогового 

числа в пределах 5. 

- Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а так 

же путем поштучного соотнесения предметов двух групп. Знаком с цифрами 1, 2, 3. 

- Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 
- Имеет первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знаком с названиями некоторых общественных праздников и событий. 

- Знаком со стихами, песнями о родной стране. 

- Объединяет предметы в видовые категории с указанием характерных признаков. 
- Знаком с новыми представителями животных и растений, выделяет разнообразные 

явления природы, распознает свойства и качества природных материалов. 

- Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 
отличия и единичные признаки сходства. 

- Различает домашних и диких животных по существенному признаку. Имеет 

представления о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 

растений. 

- Конструирует из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям; выполняет элементарные конструкции из бумаги. Изготавливает простые 

поделки из природного материала. 

- Различает и называет строительные детали, использует их с учетом 
конструктивных свойств. 

- Анализирует постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга. 

ОО «Речевое развитие» 

- Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Переносит навык общения со взрослыми в игру со сверстниками. 

- Понимает и использует в речи: конкретные и обобщающие существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия в соответствии с лексической тематикой. 

- Согласовывает слова в предложении в числе, роде, падеже, правильно использует в 

речи. 

- Правильного произносит все звуки родного языка. Развито слуховое восприятие, 

внимание, чувство ритма. 
- Отхлопывает слогоритмический рисунок двух- и трёхсложных слов. Знаком с 

понятием «Звуки». 

- Различает согласные звуки с опорой на картинки-символы, слова, сходные по 

звучанию и отличающиеся одним звуком, слоги, состоящие из правильно произносимых 

звуков. Выделяет звуки из звукового ряда, слоговых сочетаний, из начала слова. 

- Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

спрашивает, отвечает, высказывает сомнение или побуждение к деятельности. 

- Самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и 

незнакомое литературное произведение. 

- Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин, описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах с небольшой помощью. 

- Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта, придумывает 

разные варианты продолжения сюжета. 

- Использует вариативные формы приветствия, прощания, обращения к взрослым и 
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сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по 

имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

- Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного, 

рассуждает о героях. Проявляет разную степень выражения эмоций, используя средства 

речевой выразительности. 

- Классифицирует произведения по темам. Разыгрывает по ролям отдельные 

произведения. Разучивает стихотворения. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- Различает виды искусства: картина, скульптура. Выделяет и называет средства 

выразительности, создавать свои художественные образы. Знаком с архитектурой, 

различает здания по назначению. 

- Знает основные формы предметов и объекты природы, развито эстетическое 

восприятие. Понятно для окружающих изображает то, что вызывает интерес, передает 

характерные признаки предмета. 

- Передает в рисунке различие предметов по величине, демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливает образ, с незначительной помощью 

взрослого рассказывает о нем. 

- Ставит несколько простых, но взаимосвязанных целей и при поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 

- Анализирует готовую работу, с помощью взрослого определяет причины 

допущенных ошибок. 

- Лепит знакомые предметы по представлению, передает особенности формы 

предмета, использует его в игре. 

- Создает и реализовывает замыслы, сюжетные и декоративные композиции, 

проявляет интерес к творческим способам действия. 

- Передает в лепной поделке характерные признаки предмета, соединяет части в 

целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. 

- Пользуется инструментами и художественными материалами, замечает неполадки 

в организации рабочего места. 

- Передает в аппликации свои впечатления, отбирает выразительные средства в 

соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 

- С интересом слушает музыкальные произведения, эмоционально воспринимает 

музыку. Определяет звуки по высоте, длительности, тембру при поддержке взрослого, 

использовании наглядной опоры. 

- Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов. 
- Умеет передавать через несложные движения характер музыки, ее эмоционально- 

образное содержание. Выполняет простые перестроения в пространстве, несложные 

действия с предметами. 

- Знаком с музыкальными инструментами и приемами игры на них. Исполняет 

простейшие мелодии на детских шумовых музыкальных инструментах. 

- Понимает изобразительные возможности музыки, ее выразительность. 

ОО «Физическое развитие» 

- Разучивает движения, их элементов, как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции с пониманием указания взрослого. 
- Контролирует движения собственного тела. Формирует умения обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется 

расческой, носовым платком, столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает 

пищу, ест бесшумно. 

- Имеет представления о понятиях, составляющих ЗОЖ, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и травме. 
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- Выполняет движения в соответствии с возрастными нормами; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. 

- Использует главные элементы техник в беге, прыжках, метании, лазании. Ловит 

мяч с расстояния 1,5 м, отбивает его об пол не менее 5 раз подряд. 

- Ползает разными способами: на животе и на четвереньках по прямой линии. 
- Выполняет прыжки на двух ногах в длину, с места, спрыгивает с высоты 25 см. 

Сохраняет равновесия после вращений или в заданных положениях. 

- Соблюдает правила в подвижных играх, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве, реагирует на сигналы и команды. 

- Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 

Планируемые результаты для детей 5-6 лет с ЗПР 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
- Проявляет высокую коммуникативная активностью. Умеет включаться в 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

- Умеет самостоятельно организовывать игру, подбирая игрушки и атрибуты, 

используя предметы-заместители, отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

- Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию, доводя игровой замысел до 

конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Проявляет 

самостоятельность при отборе разнообразных сюжетов игр. 

- Взаимодействует с товарищами по игре, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм). 

- Может договориться о распределении ролей, в игре используя ролевую речь, 
доброжелательно относится к товарищам. 

- Демонстрирует представление о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, 

оценивая хорошие и плохие поступки, их анализируя. Проявляет самостоятельность при 

выполнении правил поведения в детском саду: соблюдении правил элементарной 

вежливости и проявление отрицательного отношения к грубости, зависти, подлости и 

жадности. 

- Умеет обратиться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Умеет 

договариваться, стремиться устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

- Имеет представления 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 и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

- Имеет представления о членах семьи, называя их по именам, их род занятий, знает 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Проявляет навыки 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). 

- Имеет представления о стране, городе и улице, на которой живет (подробный 

адрес, телефон). 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от 

пыли, снега; устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относиться к личным 

вещам. 

- При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. Имеет представления о труде как особой 

человеческой деятельности, различает детский и взрослый труд. 

- Имеет представления о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства, о профессиях; о 
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культурных традициях труда и отдыха. 

- Знает основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, может 

перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций, 

называет их причины. 

- Имеет понятие о том, что в природе все взаимосвязано, умеет устанавливать 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. 

- Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе, с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых, с номерами телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации. 

- Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

- Умеет обращаться за помощью к взрослым. Называет свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон. 

- Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережного отношения к 
растениям и животным. 

ОО «Познавательное развитие» 

- Различает и выделяет из ряда других основные цвета (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый), называет 5-6 основных цветов. 

- Различает и выделяет из ряда других, правильно называет геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), соотносит их с предметами 

окружающего мира; находит и правильно называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

- Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине; понимает и 

использует в речи слова (большой – маленький, больше – меньше; длинный – короткий, 

длиннее - короче, высокий – низкий, выше – ниже, широкий – узкий, шире – уже, толстый 

– тонкий, толще-тоньше); составляет сериационные ряды. 
- Сравнивает, классифицирует, группирует предметы по 1-2 признакам (цвет, форма, 

величина). 

- Знает о качествах предмета (холодный, горячий, мягкий, пушистый, громкий, 

сладкий и т.п.); может определить их с помощью органов чувств (зрение, осязание, 

обоняние, слух, вкус); знаком с материалами. 

- Проявляет познавательную активность, способность анализировать, 

любознательность, творческую активность; владеет первичными представлениями о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

- Выделяет характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; устанавливает простейшие связи между предметами и явлениями 

(причина-следствие, часть-целое, род-вид), делает обобщения. 

- Сравнивает предметы; находит сходства и различия в их признаках (цвет, форма, 

величина); объединяет предметы по общим признакам; составляет из частей целое. С 

помощью слуха, зрения и осязания определяет свойства предметов и материал, из 

которого они сделаны. 

- Владеет первичными навыками познавательно-исследовательской деятельности: 

понимает проблему, анализирует условия и способы решения проблемных ситуаций. 
- Имеет представления о геометрических фигурах - круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, их отличительных признаках. 

- Различает, выделяет из множества, называет геометрические фигуры; соотносит с 

предметами окружающего мира и объемными геометрическими формами – шар, куб, 

конус. 

- Имеет представления о величине предметов («большой — маленький»; «высокий 

— низкий»; «длинный — короткий»). Знаком с понятиями «широкий – узкий», «толстый 
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— тонкий». 

- Различает левую и правую руку; определяет положение предметов в пространстве 

относительно себя и по отношению к другому предмету (справа — слева; спереди — 

сзади; вверху — внизу; далеко — близко; рядом, между). 

- Понимает и правильно употребляет в речи предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов (на, в, под, над, около). 

- Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в 

середине, в углу). 

- Различает части суток; соотносит действия людей, животных, растений с разным 

временем суток (утро, день, вечер, ночь). Правильно называет части суток, знает их 

последовательность, определяет противоположные части суток, предшествующие друг 

другу и следующие друг за другом. Знаком с понятиями: сегодня, завтра, вчера. 

- Владеет навыком количественного счета в пределах 5; умеет отсчитывать, 

пересчитывать с называнием итогового числа, отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

- Сформирован навык порядкового счета в пределах 5 с опорой на зрительный 

материал; умеет отвечать на вопрос «Который по счету?». 

- Знает цифры 1, 2, 3, 4, 5. Узнает цифру в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит количество и 

число с цифрой; изображает цифру (рисование, конструирование, лепка). 

- Знает цифровой ряд (в пределах 5), последовательность цифр в прямом и обратном 
порядке, с образованием чисел 2—5 на основе практических действий с предметами. 

- Имеет представления о важности семьи для человека, о ценности внутрисемейных 

отношений, о родословной семьи, о том, что семья увеличивается, появляются новые 

члены, о традициях и обычаях семьи. 

- Проявляет стремление к вниманию, любви к членам своей семьи, заботы о них, 

рассказывает о значимых и интересных семейных событиях. 

- Имеет представления о народах, живущих в Поволжье, их материальной культуре: 

предметах народного быта, орудиях труда, народных игрушках, костюмах, инструментах. 

ОО «Речевое развитие» 

- Общается со сверстниками и взрослыми. Пользуется умеренным темпом речи, 

силой голоса, интонационными средствами выразительности речи, разнообразными 

вежливыми формами речи. 

- Использует в речи: конкретные и обобщающие существительные, глаголы, 

прилагательные и наречия, числительные в соответствии с тематическими группами. 

- Правильного использует формы словоизменения и словообразования. 

- Правильно произносит все звуки родного языка. 

- Владеет навыками звукового анализа и синтеза слогов, звукового анализа слов. 
- Умеет составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, серии 

сюжетных картин; выполняет пересказ коротких текстов. 

- Строит простые распространённые предложения без предлогов и с предлогами, 

предложения с обращением. Употребляет правильный порядок слов и правильное 

согласование слов в предложении. 

- Владеет интонационными навыками: интонации законченности предложения, 

интонации побудительного и вопросительного предложения, интонации перечисления (на 

основе образца). 

- Использует невербальные средства общения: мимики, жестов, пантомимики. 

- Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

речевого общения. 

- Внимательно слушает собеседника, умеет правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. 

- Строит деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Демонстрирует эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, умеет выделять их выразительные средства. 

- Выделяет произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

- Знает жанры изобразительного и музыкального искусства. Владеет понятиями 
«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Имеет представления о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

- Проявляет интерес к изобразительной деятельности. Умеет передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Умеет наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

в явления и объекты природы. 

- Передает в рисунке различие предметов по величине, рисовать предметы после 

наблюдения их на прогулке, рассматривания картинок, по представлению, умеет 

передавать в рисунке свои впечатления. 

- Владеет умениями лепить знакомые предметы по представлению (по заданию, по 

собственному выбору), передавать особенности формы предмета, раскрашивать лепку, 

использовать ее в игре; выполнять работу строго по теме; развитие умения сравнивать 

предметы по форме. 

- Анализирует образец, воспроизводит его в аппликации. Умеет составлять по 

образцу узор в круге и полосе; переносить симметричный узор с одной стороны 

аппликации на другую, осуществлять выбор необходимых элементов. Умеет 

анализировать готовую работу, находить и сопоставлять симметричные элементы; владеет 

приемами работы с ножницами, клеем. 

- Умеет передавать характерную структуру и пропорции объектов, строить 

композицию, пользоваться разнообразными изобразительными приемами, проявлять 

интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. 

- Интересуется слушание музыкальных произведений. Умеет различать 

выразительные средства музыкального произведения, определять характер музыки. 

- Демонстрирует чувства ритма, умеет передавать через движения характер музыки, 
ее эмоционально-образное содержание. 

- Проявляет желания самостоятельно (с организующей помощью взрослого) 
выполнять двигательные, танцевальные движения. 

- Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

- Воспринимает музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений, 

осознанно и осмысленно воспринимать различные музыкальные образы, отмечать их 

смену, чувствовать оттенки настроений. 

ОО «Физическое развитие» 

- Умеет осознанно и технично выполнять физические упражнения, соблюдать 

правильное положение тела. 

- Умеет ходить и бегать свободно, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног, соблюдая правильную осанку, согласовывая движения 

рук и ног. 

- Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах, на месте, с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; прыгать через 

короткую скакалку. 

- Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д; 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Демонстрирует 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

- Проявляет стремление к двигательной активности, получает удовольствия от 
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физических упражнений и подвижных игр. 

- Проявляет самостоятельность,   выразительность   и   грациозность   движений. 

Самостоятельно организует знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

- Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 

страны. 

- Выполняет процессы умывания и мытья рук; помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам, следит за своим внешним видом и внешним видом своих 

сверстников, помогает взрослым в организации процессов питания, самостоятельно 

одевается и раздевается. 

- Имеет представления о понятиях «здоровье», «болезнь», умеет их толковать в 

доступном возрастным возможностям объеме. 

- Демонстрирует потребность в здоровом образе жизни. Проявляет интерес к 
физической культуре и спорту и желание ими заниматься. 

 

Планируемые результаты для детей 6-8 лет с ЗПР 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного 

общения. Придумывает новые и оригинальные сюжеты игр. 

- Взаимодействует с товарищами по игре, договаривается о распределении ролей, 

используя ролевую речь. Развиты выразительность и устойчивость роли. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми. 

- Имеет представления о правилах поведения и морально-этических нормах в 

соответствии с возрастными возможностями, руководствуется ими. Положительно 

реагирует на оценки взрослых и других детей. 

- Умеет рассказывать о себе и своей семье, называет имена родителей, их 

профессиональные обязанности. Рассказывает, в какую школу пойдет, о какой профессии 

мечтает. 

- Имеет представление о достопримечательностях родного города, родной страны, 
о некоторых зарубежных странах. Знает о гимне, флаге России. 

- Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях, 

имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить 

о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. 

- Знает способы безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной 

задачи. 

- Умеет создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в природном и социальном мире, берет на себя роль и действует в соответствии 

с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры. 

- Имеет представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи, о различных способах укрепления здоровья. 

- Имеет представления о значении дорожной обстановки, отрицательных факторах, 

возможных опасных ситуациях, о правилах поведения в определенном общественном 

месте, негативные последствия их нарушения. 

- Имеет представления о работе сотрудников полиции и ГИБДД, культуре 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Понимает необходимость соблюдать основы безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. 

- Имеет навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

- Знает о работе сотрудников МЧС, службы скорой помощи, водителей 
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транспортных средств, работников информационной службы и др. 

- Самостоятельно одевается и раздевается, складывает одежду, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. 

- Организовывает других детей при выполнении трудовых поручений, планирует 

свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные 

способы действий. 

- Имеет представления о труде как особой человеческой деятельности: называет 

различия между детским и взрослым трудом. 

- Ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта; понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. 

- Знает профессии, связанные со спецификой родного города. 

ОО «Познавательное развитие» 

- Умеет различать, выделять и называть основные цвета спектра, ахроматичные 

цвета и некоторые промежуточные, последовательно располагать цвета в спектре. 

- Различает цвета по светлоте и насыщенности, умеет смешивать цвета для 

получения нужного тона. 

- Различает, выделяет из ряда других, правильно называет геометрические фигуры, 

соотносит их с предметами окружающего мира; находит и правильно называет объемные 

геометрические формы. 

- Сравнивает элементы сериационного ряда по высоте, длине, ширине, толщине; 

понимает и использует в речи слов, обозначающих параметры величины и их 

сравнительные степени. 

- Сравнивает, классифицирует, группирует предметы по 2 и более признакам. Имеет 

представления о качествах предметов и их материалах. 

- Различает и выделяет из множества, называет геометрические фигуры, сравнивает 

по характерным признакам; соотносит с предметами окружающего мира и объемными 

геометрическими фигурами. 

- Распознает фигуры независимо от их пространственного положения; располагает 

на плоскости; упорядочивает по размерам; группирует по цвету, форме, величине; 

различает на ощупь. 

- Имеет представления о способах создания и преобразования плоскостных фигур, о 

способах деления геометрических фигур на части, составления целой фигуры из частей. 

- Имеет представления о весе предметов и способах его измерения. Знает о том, что 

результат измерения зависит от величины условной меры. 

- Строит ряд в порядке возрастания и убывания величины, используя степени 

сравнения при соотнесении размерных параметров. 

- Ориентируется в пространстве относительно себя и другого объекта, определяет 

свое положение среди окружающих объектов, перемещается в пространстве с изменением 

направления движения, отношений между объектами. 

- Ориентируется на плоскости и на листе бумаги; располагает предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражает в речи их пространственное 

расположение. 

- Различает времена года, называет их, знает последовательность. Знают о месяцах 

года, их характерных признаках и последовательности. Знаком с днями недели, их 

символическим изображением. Называет последовательность. 

- Использует в речи слова, обозначающие различные временные понятия. Имеет 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

- Понимает отношения между числами натурального ряда, умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Называет числа в прямом и обратном порядке, начиная с 
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любого натурального числа. 

- Знает о независимости количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета. Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета, а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп; уравнивает 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

- Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Имеет представления о себе, о своей семье, своем доме, о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. 

- Знает название родного города, некоторых улиц, архитектурных 

достопримечательностей. 

- Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице. Знает о некоторых народных промыслах, стихотворениях, песнях. 

- Имеет представление о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях, о 

том, что все люди стремятся к миру. 

- Имеет представление о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях. Знает 

о цикличности сезонных изменений в природе. 

ОО «Речевое развитие» 

- Договаривается с товарищами, убеждает, объясняет, делится с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняя источник полученной 

информации. 

- Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. Оказывает сверстнику 

помощь в освоенных видах детского труда. 

- Точно подбирает слова, характеризующие поступки людей, эмоциональное 

состояние, чувства, настроение. Понимает слова с отвлечённым значением и использует 

их в речи. 

- Объясняет значение понятий, смысла поговорок, фразеологических оборотов. 

Различает видовые и родовые понятия с использованием приёмов классификации и 

обобщения. 

- Понимает и правильно использует в речи: конкретные и обобщающие 

существительные, глаголы, прилагательные и наречия, числительные в соответствии с 

тематическими группами. 

- Правильного использует формы словоизменения и словообразования. 
- Правильно произносит все звуки родного языка. Владеет навыками звукового 

анализа и синтеза слогов, звукового анализа слов. 

- Составляет рассказ по сюжетной картинке, серии сюжетных картин; 

описательный рассказ, сравнительные описания по предложенной схеме, плану; 

рассказы из личного опыта; выполняет пересказ. 

- Использует предложения с обращением, простые распространённые предложения 

без предлогов и с предлогами, употребляет правильный порядок слов и правильное 

согласование слов в предложениях. 

- Строит сложносочинённые предложения с союзами и, а, но, или, то есть, что, 

чтобы, если, потому что, когда. 

- Использует в речи интонации законченности предложения, интонации 

побудительного и вопросительного предложения, интонации перечисления. 

- Владеет навыками анализа предложений на слова и синтеза предложений из слов. 

- Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре. Знакомится, и 

предлагает вместе поиграть, предлагает свою дружбу; делает комплименты другим и 

принимать их. 

- Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 
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совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

- Использует фразы-рассуждения для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. 

- Рассказывает о правилах поведения в общественных местах, ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

- Проявляет интерес к литературным произведениям и произведениям устного 

народного творчества, расширен круг чтения и тематики бесед. 

- Рассказывает сказки, короткие рассказы и истории с помощью театральных кукол, 

картинок, наглядных моделей, символических средств. 

- Разучивает стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и 

игры, предполагающие драматизацию стихотворного текста. 

- Интонационно оформляет речь в ходе рассказывания стихотворений, в играх – 

драматизациях по содержанию произведений. 

- Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 

загадка, считалка. 

- Цельно и связно рассказывает, включая в повествование описание действующих 

лиц литературных произведений, природы, диалогов героев. 

- Самостоятельно сочиняет разнообразные виды творческих рассказов. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

- Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве (гжельская, 

хохломская роспись), народных игрушках. 

- Выделяет сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Выделяет одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

- Называет виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор). 

- Аргументирует и развернуто оценивает изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками. 

- Сравнивает предметы между собой, выделяет особенности каждого предмета, 

передает их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

- Изображает предметы по памяти и с натуры; замечает характерные особенности 

предметов и передает их средствами рисунка. 

- Использует широкий набор материалов рисования (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Соединяет в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

- Строит композицию рисунка; передает движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских 

произведений; проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. Создает узоры по мотивам народных росписей. 

- Умеет работать с пластилином (глиной): катать прямыми и круговыми 

движениями, раскатывать в колбаску, соединять оттягивать, защипывать края формы. 
- Умеет резать ножницами бумагу, нарезать полоски заданной ширины, вырезать 

круг из квадрата, овал из прямоугольника. 

- Изображает фигуру человека в длинной одежде (Снегурочка, Дед Мороз). 

Использует приемы обрывной аппликации из частей разного размера для передачи 

характерных особенностей изображаемого объекта. 

- Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства. 

- Передает характерную структуру и пропорции объектов, пользуется 

разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. 

- Имеет расширенное представление о жанрах музыки. Умеет вслушиваться в 
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музыкальное звучание, реагирует на его изменение в двухчастной пьесе сменой движений. 

- Выполняет простые перестроения в пространстве зала, ориентируется в 

пространстве (вперед, назад, влево, вправо, на месте). 

- Имеет навыки игры на металлофоне, ударных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках. 

Исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

- Видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их функциональное 

назначение; самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

- Имеет навыки коллективной работы: распределяет обязанности, работает в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

- Сооружает различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением, сооружает постройки, объединенные общей темой. 

- Создает различные модели из пластмассового конструктора по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

ОО «Физическое развитие» 

- Проявляет развитие физических качеств в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом. 

- Умеет правильно умываться, мыть руки, оказывать помощь в осуществлении этих 

процессов сверстникам, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, 

помогает взрослым в организации процесса питания, самостоятельно одевается и 

раздевается. 

- Имеет представления о составляющих ЗОЖ. Знает понятия «здоровье», «болезнь», 

умеет их объяснить. 

- Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры. Использует разные виды и 

способы ходьбы. Сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях. 

Умеет стоять на носках. 

- Бегает наперегонки, с преодолением препятствий. В беге сохраняет скорость и 

заданный темп, направление, равновесие, сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием, с преодолением препятствий в естественных условиях. 

- Прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при 

приземлении, прыжки через короткую скакалку. 

- Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель. 

- Участвует в спортивных играх: баскетбол, футбол, бадминтон, хоккей. 

- Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. Использует спортивные игры и упражнения в свободной деятельности, 

анализирует выполнение правил в подвижных играх и изменяет их в сторону 

совершенствования. 

- Умеет объективно оценивать свои движения, замечать ошибки в выполнении, как 

собственные, так и сверстников. 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 

Оценочные материалы (психолого-педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей). 

 

В соответствии со ст. 64 приказа № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 
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аттестации обучающихся. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей 

без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

В Программе предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения программы. 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программе - это 

индивидуализация образовательного процесса и оптимизация работы с группой. 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащего в основе их дальнейшего планирования. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребёнка (самостоятельное выполнение задания), 

зоны его ближайшего развития (возможности ребёнка при выполнении задания с 

помощью взрослого). Следствием педагогической диагностики является наличие 

разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребёнка. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 
достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 
Углубленную диагностику психо-речевого развития и психологическую 

диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды) только с согласия родителей (законных 

представителей). 

Результаты педагогической и психолого-педагогической диагностики используются 

для решения задач психолого-психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ЗПР. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-дефектолог, 

учитель-логопед использует: 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого- 
педагогического обследования детей» – М.: ГИЦ Владос, 2008г. 

- Лебедева И., Кондратьева С. «Карта развития дошкольника с задержкой психического 

развития (3-8лет)» - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2010г. 
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Для проведения психологической диагностики педагог-психолог использует: 

- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

/ [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

- «Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений». 3-е изд. – М.: Генезис, 2018. 

 
Мониторинг уровня психо-речевого развития воспитанников с ЗПР 

 

Направление Материалы Форма 
проведения 

Сроки Ответстве 

нные 

Обследование 

психических процессов 

(мышление, память, 
восприятие, внимание) 

Забрамная С.Д., Боровик 

О.В. «Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей» – М.: 

ГИЦ Владос, 2008г. 

Диагностическ 

ая процедура 

сентябрь 

январь 

май 

учитель- 

дефектолог 

Обследование 

познавательного, 

речевого, моторного 

развития (особенности 

предметно-практической 

деятельности, сенсорных 

представлений и 

мышления, 

представлений об 

окружающем мире, 

пространственно- 

временных и 

количественных 

представлений, речи, 

общей и мелкой 

моторики) 

Лебедева И., Кондратьева 

С. «Карта развития 

дошкольника с задержкой 

психического развития (3- 

8лет)» - СПб.: ООО 

Издательство «Детство- 
Пресс», 2010г. 

Диагностическ 

ая процедура, 

беседа 

сентябрь 

январь 

май 

учитель- 

дефектолог 

Обследование 

качественных 

показателей, 

характеризующих 

особенности 
деятельности (наличие и 
стойкость интереса к 

заданию, понимание 

инструкции, 

Левченко И.Ю., Киселева 

Н.А. «Психологическое 

изучение детей с 

нарушениями развития». - 

М.: Издательство 

«Книголюб», 2008г. 

Наблюдение сентябрь 

январь 

май 

учитель- 

дефектолог 

, 

самостоятельность 

выполнения задания, 

работоспособность 

и темп деятельности, 

особенности регуляции 

деятельности) 
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Обследование 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, 

личностной и 

мотивационной сферы 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

метод. Пособие с прил. 

Альбома «Наглядный 

материал для обследования 

детей» / [Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. 

Е.А. Стребелевой. – 6-е 

изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 

с.: ил.) 

 

Экспресс диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.: 

Генезис, 2018. – 80 с. 

Диагностическ 

ая процедура, 

структурирова 

нное 

наблюдение 

сентябрь 

январь 

май 

педагог- 

психолог 

Логопедическое 

обследование 

(произносительная 

сторона речи, речевые 

психические функции) 

Лебедева И., Кондратьева 

С. «Карта развития 

дошкольника с ЗПР (3- 

8лет)» - СПб.: ООО 

Издательство «Детство- 

Пресс», 2010г. 

Диагностическ 

ая процедура 

сентябрь 

январь 

май 

Учитель- 

логопед 

 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 

альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной: 

 «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО» — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019; 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 

лет) ДОО». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Педагогическая диагностика освоения планируемых результатов Программы 

 
Образовательная 

область 

Методика Форма Сроки Ответствен 

ный 

3-8 лет 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

«Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе»: 

методическое пособие. Н.В. 

Верещагина. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2019г. 

Индивидуальна 

я беседа, 

диагностическ 

ие задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель 
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2.Познавательное 

развитие. 

«Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе»: 

методическое пособие. Н.В. 

Верещагина. – СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС 2019г. 

Диагностическ 

ое задание, 

наблюдение, 

индивидуальна 

я беседа 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель 

3.Речевое 
развитие. 

«Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе»: 

методическое пособие. Н.В. 

Верещагина. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2019г. 

Наблюдение, 

диагностическ 

ие задания 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель 

4.Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

«Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе»: 

методическое пособие. Н.В. 

Верещагина. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2019г. 

Наблюдение сентябрь 

январь 

май 

воспитатель, 

музыкальны 

й 

руководител 

ь 

5.Физическое 

развитие. 

«Диагностика образовательного 

процесса в старшей группе»: 

методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС 2019г. 

Наблюдение, 

хронометриров 

ание, 

тестирование 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ЗПР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности Учреждения. 
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1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

Программе в виде дополнения в образовательном материале Обязательной части 

программы и углубления задач в образовательной области: 
Образовательная область Парциальная программа 

Познавательное развитие Т.В.Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 

Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД, 

2017. 79 с. 

Пояснительная записка 

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации. Поэтому подготовка 

высококвалифицированных кадров для промышленности и развитие инженерного 

образования является стратегической государственной задачей, приоритетным 

направлением развития страны. Для выполнения этой задачи необходимо подготовить 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на интеллектуальный труд, 

способных осваивать высокие наукоёмкие технологии, внедрять их в производство, 

самостоятельно разрабатывать эти технологии. Современный инженер должен не только 

осуществлять «трансфер научных идей в технологию и затем в производство, но и 

создать всю цепочку исследование – конструирование – технология – изготовление – 

доведение до конечного потребителя – обеспечение эксплуатации». 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. 

Теоретическим основанием такой работы является Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования (далее – Концепция-2015). Концепция разработана в Центре 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

Авторы: В.И.Блинов, И.С.Сергеев, при участии Е.В.Зачесовой, Е.Ю.Есениной, 

И.В.Кузнецовой, П.Н.Новикова, Н.С.Пряжникова, Г.В.Резапкиной, Н.Ф.Родичева, 

А.Г.Серебрякова, О.В.Яценко. 

Именно Концепция-2015 актуализирует и обосновывает необходимость 

формирования мотивации к профессиональной деятельности с дошкольного возраста. 

В настоящее время в рамках совершенствования системы профориентации и 

подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для 

высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение 

проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-

техническому творчеству. Актуальность этой проблемы обусловлена следующими 

причинами:  

 наблюдается сильнейший дефицит качественных молодых инженерно-конструкторских 

кадров для существующих и развивающихся отечественных предприятий; 

 у молодых людей при поступлении в вузы отсутствуют навыки практической работы, 

представления о задачах, решаемых инженерами и конструкторами, результатом чего 

становится неосознанный выбор специальности, растёт число молодых людей, не 

работающих по специальности после окончания вузов; 

 доставшаяся нам по наследству система профориентации (дома детского технического 

творчества, кружки юных техников и т.д.) находится далеко не в лучшем состоянии, 

оборудование и методическая подготовка персонала часто не соответствуют 

современным требованиям. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 
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делом людей, обладающих инженерно- конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и 

развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного 

обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения 

задач подготовки инженерных кадров. Однако реализация модели дошкольного 

образования с техническим контентом требует соответствующих методик, технологий. И 

каждая из них должна соответствовать своему возрасту. 

Для дошкольников это техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом 

требований ФГОС. Это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим 

творчеством в школьном возрасте. 

Основа любого творчества – детская непосредственность. Важно начинать 

занятия в том возрасте, в котором дети ощущают потребность творить гораздо острее 

взрослых и важно поощрять эту потребность всеми силами. Психологам и педагогам 

давно известно, что техническое творчество детей улучшает пространственное 

мышление и помогает в дальнейшем, при освоении геометрии и инженерного дела, не 

говоря о том, что на фоне интересных занятий с современным оборудованием видеоигры 

и смартфоны могут потерять свою привлекательность в детских глазах, тем более, что 

мозг формируется, когда есть внешние стимулы, и, чем больше их будет, тем лучше для 

мозга. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир физически, а не виртуально. 

Объединить теорию и практику возможно, если при организации образовательной 

деятельности использовать игровое оборудование. Это будет способствовать в том числе 

и выявлению одаренных детей, стимулировать их интерес и развитие навыков 

практического решения актуальных образовательных задач. 

Вместе с тем научно-теоретический анализ показал, что в настоящее время нужны 

глубокие научные исследования подготовки  детей дошкольного возраста к изучению 

основ технических наук, на практике не только отсутствует системный подход к 

реализации политехнического направления, но и не в каждой основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования предусмотрено изучение 

основ технических наук в комплексе, системе. Содержание данного направления чаще 

всего ограничивается только конструированием и математикой, тогда как технические 

науки – понятие более широкое и вместе с тем конкретное. 

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации (в полном соответствии с ФГОС ДО)  обучению основам технических наук 

– задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по 

изучению и построению принципиально нового содержания образования на всех 

уровнях образования, начиная с дошкольной ступени. 

 Необходимо отметить, что планируемая педагогическая деятельность не 

ограничит детей в выборе профессии, не сузит общеобразовательную подготовку, 

поскольку осуществляться она будет в полном соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, который всегда 

выступает регулятором, ограничителем и вместе с тем мощной направляющей 

содержания образования.  

Основная идея Программы 

Формирование у обучающихся предпосылок готовности к изучению технических 

наук возможно только в условиях спроектированной системы научного знания, в основу 

которой должен быть положен классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки 

РФ № 59 от 25.02.2009г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от14.12.2015г. 

и Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с изменениями и 

дополнениями (специальность 
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«Инженер»)). 

Классификатор технических наук позволил определить направления образования 

детей дошкольного возраста. Квалификационный справочник содержит основные 

компетенции инженера и технолога, анализ которых помог: 

- с помощью научно обоснованных методов исследования определить 

предпосылки формирования этих компетенций в дошкольном возрасте; 

- выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые для 

формирования предпосылок готовности дошкольников к  изучению основ технических 

наук; 

- соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного образования. 

В результате сопоставления нескольких федеральных документов на легитимной 

основе разработано принципиально новое содержание образования, связанное с 

изучением основ технического контента в дошкольном возрасте, не ограниченное уже 

существующими (конструированием и математикой) его компонентами, а дополненное 

новыми, необходимыми для системного мышления. 

Название программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» тоже 

не случайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов: игровой

 набор «Дары Фрёбеля»→Конструкторы→Робототехника. 

Рассмотрим кратко влияние этих видов конструкторов на развитие ребенка и 

качество образовательной деятельности. 

1. Игровой набор «Дары Фрёбеля». Целостность образовательного процесса в 

детском саду задавалась Ф.Фребелем через игру. Именно Фридрих Фрёбель придумал 

первый «конструктор», названный «Дары Фрёбеля» (специально разработанный 

предметный материал, представляющий набор разных типов игр для каждого возраста, 

позволяющий, по мысли Ф. Фребеля, в простой форме моделировать все мно- гообразие 

связей и отношений природного и духовного мира, осуществлять писхолого-

педагогическое (эмоциональное, речевое и пр.) сопровождение взрослым детской 

деятельности, придающее осмысленность предметным действиям). 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого 

с ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации  и 

предлагать детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка 

собственных умений и результатов собственной деятельности. 

В процессе использования игрового набора, прежде всего, важно создать условия 

для положительных эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе перехода 

ребенка от присущего всем детям любопытства к любознательности и дальнейшему её 

преобразованию в познавательную потребность. 

Наиболее важными факторами для создания таких условий являются 

положительный пример взрослого, его искренняя заинтересованность в деятельности 

ребенка и организация стимулирующего пространства, соответствующих игр для 

освоения различных знаний об окружающем мире. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» позволяет развивать самостоятельность и 

инициативу в различных видах деятельности, которые должны освоить дошкольники. 

Ребенку предлагается выбор материалов, способов творческой деятельности. 

Использование игрового набора предусматривает организацию проектной 

деятельности, в которой «также стимулируется и коммуникативная деятельность 

родителей». 

2. Конструкторы. Деятельность с конструкторами, в силу ее созидательного 

характера, как ни одна из других форм активности ребенка создает условия для 

формирования целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно, - для 

формирования способности к длительным волевым усилиям, направленным на 

достижение результата (цели-замысла), в соответствии с внутренними или заданными 
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извне стандартами качества. В этом смысле деятельность с конструкторами закладывает 

у человека основы трудолюбия. 

Деятельность с конструкторами в процессе практического использования 

различных материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, 

способности систематизировать свойства и отношения в предметном мире. 

Кроме того, деятельность с конструкторами связана с развитием способности к 

планомерной - шаг за шагом - организации деятельности и ее целевой регуляции с 

использованием различного рода символических опосредствующих звеньев между 

целью (замыслом) и результатом (продуктом): образцов и графических моделей (схем, 

чертежей, выкроек, пооперационных планов, эскизов), - а также с активизацией 

планирующей функции речи (словесными описаниями условий, которым должен 

соответствовать продукт). Становление такого рода знаково-символического 

опосредствова- ния - важный показатель перехода ребенка на более высокий уровень 

психической организации. 

Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для развития 

творческой активности. Разнообразные изобразительные, конструктивные, пластические 

материалы ставят перед ребенком вопрос 

«Что из этого можно сделать?», стимулируют порождение замысла и его воплощение. 

К спектру общеразвивающих функций следует отнести и совершенствование 

ручной моторики. Также она создает условия для формирования специфических умений 

и навыков, связанных с техникой преобразования материала и техникой использования 

общеупотребляемых инструментов (карандаша, кисти, ножниц, иглы и пр.). 

3. Робототехника. В Распоряжении Правительства Российской федерации от 11 

июня 2013 г. N 962-р «Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 

года» отмечается, что «приоритетный рост отечественного производства может быть 

достигнут в сегменте развивающей продукции, ориентированной на систему 

дошкольного образования, игр-экспериментов для научно-технического творчества, 

робототехники, игр для детского творчества, игр для сезонного и активного отдыха, в 

том числе краеведческого характера, традиционной деревянной игрушки, 

крупноформатной пластмассовой игрушки и игрового оборудования для коллективного 

применения детьми…». Таким образом, использование робототехники в образовании 

будет способствовать техническому прогрессу в нашем обществе в целом. 

Робот в образовательном процессе - это, прежде всего, междисциплинарный 

технический объект, устройство и принцип действия которого есть область приложения 

знаний целого комплекса наук: сведений по истории робототехники и современных 

перспектив роботостроения; места и роли робототехнических систем в современной 

техносреде, сущности понятия «робот», видов роботов, различных технических 

изобретений (начиная с рычага и колеса и заканчивая самыми современными объектами, 

созданными благодаря открытиям не только в области физики, но и в смежных областях 

научного знания - в математике, информатике, биологии, физиологии, химии, медицине 

и др.). 

Обучающие функции робототехники состоят, прежде всего, в том, что 

дошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный 

пласт современной технической культуры: приобретают современные политехнические 

представления и умения, овладевают предпосылками технических и технологических 

компетенций. 

Кроме того, робототехника - это новое средство наглядности, которое может 

рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения. 

Применение образовательной робототехники в образовательном процессе 

обеспечивает активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов 

(восприятия, представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект 

этого воздействия связан, как правило, с высокой мотивацией занятий по  
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робототехнике. Непосредственная работа руками и активная практика самостоятельного 

решения детьми конкретных технических задач - еще более существенные факторы 

этого влияния. 

Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра 

личностных качеств ребенка (его потребностей и мотивов, 

самостоятельности и инициативности, трудолюбия, ответственности за качество 

выполненной работы, коммуникабельности и толерантности, стремления к успеху, 

потребности в самореализации и др.). 

Особенно значима роль робототехники в развитии качеств личности, 

повышающих эффективность работы каждого человека в его взаимодействии с другими 

людьми. Это навыки коммуникации и межличностного общения. Главными среди них 

многие авторы считают умение работать в команде.  

1.3.1. Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1. В условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

1.3.2 Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 

части Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 

формированию Программы являются следующие. 

1. Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения - 

он опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

3. Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей детей группы. 

4. Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

1.3.3.Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения 

профессионального самоопределения обеспечивается, прежде всего, формированием и 

последующим развитием набора профориентационных компетенций. На этапе 

дошкольного образования создаются условия для их формирования; в 1-7-х классах 

школы формируются основы этих компетенций; на всех последующих этапах 

образования эти компетенции активно используются оптантом при совершении серии 

«решающих» и 

«частных» профессионально-образовательных, профессиональных и карьерных выборов 

и продолжают непрерывно развиваться». 

Поэтому для определения результатов освоения парциальной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились   к   компетенциям   

инженера   (Постановление   Минтруда   РФ «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с 

изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировали их с 

учетом возрастных возможностей   детей   старшего   дошкольного    возраста.   Эти   

результаты полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют целевые 

ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким образом, были сформулированы 

показатели основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста 

(Таблица 1). 
1  

 

№ Компетенции инженера 

(по 

Квалификационному 

справочнику) 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 5-6 

лет 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 6-7 

лет2 

Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования из 

ФГОС ДО 

1 Выполняет с 

использованием 

средств 

вычислительной 

техники, 

коммуникаций и 

связи работы в 

Составляет проекты 

конструкций. 

Классифицирует виды 

коммуникаций и связи, 

средства 

вычислительной 

техники.  

Применяет некоторые 

правила создания 

прочных конструкций; 

проектирует 

конструкции по 

заданным теме, 

условиям, 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, 

в котором он 

живет; обладает 
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области научно-

технической 

деятельности по 

проектированию, 

строительству, 

информационному 

обслуживанию,   организации производства,   труда и управления, метрологическому 

обеспечению, 

техническому 

контролю и т.п. 

Использует средства 

коммуникаций и связи, 

средства 

вычислительной 

техники.  

Создает технические 

объекты и  макеты  по 

представлению, 

памяти, с натуры, по 

заданным теме, 

условиям, 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям.  

Создает постройки, 

сооружения с опорой на 

опыт освоения 

архитектуры: варианты 

построек жилого, 

промышленного, 

общественного 

назначения, мосты, 

крепости, транспорт, 

использует детали с 

учетом их 

конструктивных 

свойств (форма, 

величина, устойчивость, 

размещение в 

пространстве); 

адекватно заменяет 

одни деталей другими; 

определяет варианты 

строительных деталей 

 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Разрабатывает  объект;   

предлагает варианты 

объекта; выбирает 

наиболее 

соответствующие 

объекту средства  и 

материалы  и их 

сочетание, по 

собственной 

инициативе 

интегрирует    виды 

деятельности. 

Встраивает в свои 

конструкции 

механические элементы: 

подвижные колеса, 

вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., 

использует созданные 

конструкции в играх. 

Легко видоизменяет 

постройки    по 

ситуации, изменяет 

высоту, площадь, 

устойчивость; свободно  сочетает  и адекватно взаимозаменяет детали в соответствии  с конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом. Конструирует в трех различных масштабах 

(взрослом, детском, 

кукольном), осваивает и 

обустраивает 

пространство по своему 

замыслу и плану. 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики и т.п. 

2 Разрабатывает 

методические и 

нормативные 

документы, 

техническую 

документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по 

осуществлению 

разработанных 

проектов и программ.   

Составляет 

инженерную книгу. 

Фиксирует результаты 

своей деятельности по 

созданию моделей. 

«Читает» простейшие 

схемы технических 

объектов, макетов, 

моделей. 

Знает некоторые 

способы крепления 

деталей, использования 

инструментов. 

Выбирает 

соответствующие 

техническому замыслу 

материалы и 

оборудование, 

планирует деятельность 

по достижению 

результата, оценивает 

его. 

Проявляет инициативу 

в конструктивно- 

модельной 

деятельности, 

высказывает 

собственные суждения 

и оценки, передаёт свое 

отношение.  

Самостоятельно 

определяет замысел 

будущей работы. 

Составляет инженерную 

книгу. Фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей. 

«Читает» простейшие 

схемы, чертежи 

технических объектов, 

макетов, моделей. 

Обладает 

развитым 

воображении, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности 
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3 Проводит технико- 

экономический 

анализ, комплексно 

обосновывает 

принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивает 

возможности 

сокращения цикла 

выполнения работ 

(услуг), содействует 

подготовке процесса 

их выполнения, 

обеспечению 

подразделений 

предприятия 

необходимыми 

техническими 

данными, 

документами, 

материалами, 

оборудованием и т.п. 

Анализирует свойства, 

устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передаёт 

их в работе.  

Проявляет 

положительное 

отношение к 

техническим объектам, 

предметам быта, 

техническим 

игрушкам и пр.  

Подбирает материалы, 

оборудование.  

Работает в

 ком

анде и индивидуально. 

Составляет и 

выполняет алгоритм 

действий. 

Планирует этапы своей 

деятельности. Имеет 

представления о 

техническом 

разнообразии 

окружающего мира. 

Использует в речи 

некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует 

постройку, выделяет 

крупные и мелкие 

части, их 

пропорциональные 

соотношения. 

Планирует 

деятельность, доводит 

работу до 

результата, адекватно 

оценивает его; вносит 

необходимые 

изменения в работу, 

включает детали, 

дорабатывает 

конструкцию. 

Самостоятельно 

использует способы 

экономичного 

применения 

материалов и проявляет 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам. 

Использует детали с 

учетом их 

конструктивных свойств 

(формы, величины, 

устойчивости, 

размещения в 

пространстве); 

видоизменяет 

технические модели; 

адекватно заменяет одни 

детали другими; 

определяет варианты 

технических деталей.  

Ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь  на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности 

4 Участвует в работах 

по исследованию, 

разработке 

проектов и программ 

предприятия 

(подразделений 

предприятия), в 

проведении 

мероприятий, 

связанных с 

испытаниями 

оборудования и 

внедрением его в 

эксплуатацию, а 

также выполнении 

работ по 

стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, в 

Разрабатывает детские 

проекты. С 

интересом участвует в 

экспериментальной 

деятельности  с 

оборудованием. 

Использует способы 

преобразования 

(изменение формы, 

величины, функции, 

аналогии и т.д.). 

Замечает (определяет) 

техническое оснащение 

окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимает 

многообразие 

технических средств, 

способы их 

использования 

человеком в различных 

Экспериментирует в 

создании моделей 

технических объектов, 

проявляет 

самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания 

технической модели, 

выбора способов 

создания модели; 

демонстрирует высокую 

техническую 

грамотность; планирует 

деятельность, умело 

организует рабочее 

место, проявляет 

аккуратность и 

организованность. 

Знает виды и свойства 

различных материалов, 

конструкторов для 

Склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать. 

Обладает 

установкой 

положительног

о отношения к 

миру, к 

различным 

видам труда, 

другим людям 

и самому себе, 

достаточно 

хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли, 

желания, 

может 
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рассмотрении 

технической 

документации      и      

подготовке 

необходимых обзоров, 

отзывов, заключений 

по вопросам 

выполняемой работы. 

ситуациях.  

  

изготовления объектов, 

моделей, конструкций. 

Знает способы 

соединения различных 

материалов. 

Знает названия 

инструментов, 

приспособлений.  

 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств, 

желаний. 

5 Изучает и 

анализирует 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы, 

обобщает

 

и систематизирует 

их, проводит 

необходимые 

расчеты, используя 

современную 

электронно- 

вычислительную 

технику. 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи. 

Выбирает способы 

действий из усвоенных 

ранее способов. 

Анализирует 

постройку, создаёт 

интересные образы, 

постройки, сооружения 

с опорой на опыт. 

Адекватно оценивает 

собственные работы; в 

процессе 

выполнения 

коллективных работ 

охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими 

детьми. 

Ребёнок 

проявляет 

любознательно

сть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственным

и связями, 

пытается 

самостоятельн

о придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей. 

6 Составляет графики 

работ, заказы, заявки, 

инструкции, 

пояснительные записки, 

карты, схемы   и 

другую   техническую 

документацию,          а         

также установленную 

отчетность по 

утвержденным формам 

и в установленные 

сроки. 

Разрабатывает 

простейшие карты-

схемы, графики, 

алгоритмы действий, 

заносит их в 

инженерную книгу. 

Распределяет 

конструктивно- 

модельную деятельность 

по 

технологическим 

операциям, оформляет 

этапы работы в виде 

схем, рисунков, условных 

обозначений Отбирает 

нужные инструменты для 

работы по каждой 

операции. 

Пользуется чертежными 

инструментами и 

принадлежностями. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

7 Оказывает 

методическую и 

практическую помощь 

при реализации проектов 

и программ, планов и 

договоров. 

Сотрудничает с 

другими детьми в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ.  

Активно участвует в 

совместном  со 

взрослым и 

детьми коллективном 

техническом 

творчестве, наряду с 

успешной 

индивидуальной 

деятельностью. 

Находит и обсуждает 

общий замысел, 

планирует 

последовательность 

действий, распределяет 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы  

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 
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объем работы на всех 

участников, учитывая 

интересы и 

способности, выбирает 

материал, делится им, 

делает замены деталей, 

согласовывает планы и 

усилия. Радуется 

общему   результату  и 

успехам  других детей, 

проявивших 

сообразительность, 

фантазию, волю, 

организаторские 

способности. 

  

веры в себя,  старается разрешать конфликты: способен   выбирать себе род занятий, участников по      совместной деятельности 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх 

8 Осуществляет 

экспертизу 

технической  

документации, 

надзор и контроль 

над состоянием и 

эксплуатацией 

оборудования. 

Следит за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов. 

Ведет контроль 

эксплуатации 

объектов, созданных 

своими руками. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

Контролирует свои 

действия в процессе 

выполнения работы и 

после ее завершения. 

 

Ребёнок способен 

к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми  и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены; 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам 

и социальным 

нормам. 

9 Способствует 

развитию творческой 

инициативы, 

рационализации, 

изобретательства, 

внедрению 

достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, 

использованию 

передового опыта, 

обеспечивающих 

эффективную работу 

организации 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, инициативу 

в разных видах 

деятельности. 

Обыгрывает созданные 

технические объекты

 и 

макеты, стремится 

создать модель для 

разнообразных 

собственных игр 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в 

процессе деятельности; 

имеет творческие 

увлечения. Проявляет 

интерес использованию 

уже знакомых и 

освоению новых видов 

конструирования. 

Развертывает детские 

игры с использованием 

полученных конст-

рукций 

 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельн

ость разных 

видах 

деятельности: 

игре, общении, 

познавательно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

конструирован
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ии и др 

 

1.3.4. Оценочные материалы  

Необходимо отметить, что, в соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании», 

«освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП – это: 

1)индивидуализация образовательного процесса (то есть определение того, с каким 

ребенком надо поработать больше, способа дифференцирования задания для такого 

ребенка, отбора необходимого раздаточного материала и пр.), - т.е. четкое понимание, 

какой и в чем необходим индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании», «в детском саду… ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, 

после чего в план педагога вносятся коррективы. 

 

1.4.Цель и задачи Программы воспитания   

  Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Цель Программы воспитания - формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

           Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания. 

● развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

● развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических 

способностей. 

● целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, 

позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

● развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

● обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе. 

● развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми 

природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

● введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 



56  

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам 

как мере труда человека. 

● воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, 

развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи 

между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу. 

● воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным 

институтам, культуре и др. 

● формирование уважения и признания равенства наций. 

● развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной 

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 

культурное пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

Региональная цель по приобщению детей к культурному наследию 

         Культура народов России и Самарской области отличается многообразием 

исторических, художественно-эстетических и религиозных проявлений, что позволяет 

обучающимся самоопределиться в мире этнических ценностей и в формах 

художественного самовыражения. 

         Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- использование в воспитательных целях литературного, художественного, 

музыкального, театрального, кинематографического наследия; 

- обеспечение равных для всех обучающихся возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к искусству, культуре, языкам и традициям всех народов, 

проживающих в Самарской области; 

- развитие музейной и театральной педагогики, расширение воспитательного потенциала 

библиотек; 

- развитие системы мероприятий, направленных на популяризацию общероссийских 

культурных ценностей.  

 

Региональная цель по духовному и нравственному воспитанию детей на основе 

российских традиционных ценностей 

          Содержанием духовного и нравственного воспитания в системе общего 

образования является развитие ценностно-смысловой сферы личности: ее ценностных 

ориентаций, ценностно-смысловых установок, нравственных чувств, формирования 

выраженной в поведении нравственной позиции. 

        Реализация целей духовного и нравственного воспитания должна осуществляться в 

процессе решения комплекса задач: 

- организация воспитательной среды, в которой будут проходить многоуровневые 

процессы самостоятельного постижения обучающимися нравственных законов, 

культурных и духовных идеалов нашего народа и человечества; 

- организация исследовательской деятельности обучающихся в целях удовлетворения 

личных познавательных потребностей; 

- включение обучающихся в художественную деятельность на логически-поисковом и 

творческом уровнях для проявления собственной позиции и изменения эстетики 

окружающего пространства; 

- включение обучающихся в решение социальных проблем в рамках социальных 

проектов, коллективных творческих дел и на уровне отдельных учащихся с целью 

реализации потребности быть нужным, значимым в коллективе. 

        В качестве ориентиров воспитания в образовательных организациях выступают 

следующие уровни: 

- уровень социальных знаний (понятия, ценности, традиции и ритуалы, праздники, 
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стандарты поведения, знание и восприятие образцов художественной и духовно-

нравственной культуры и др.); 

- наличие опыта переживания, позитивного отношения к базовым национальным 

ценностям и ценностного отношения к социальной реальности; 

- наличие опыта осознанного самостоятельного действия с позиций воплощения 

нравственных ориентиров российской культуры.  

 

Региональная цель по физическому воспитанию и формированию культуры 

здоровья 

 Цель физического воспитания: создание механизма устойчивого и 

опережающего развития региональной системы физического воспитания (общего и 

дополнительного образования в области физической культуры), обеспечивающего 

достижение его современного качества. 

Цель выступает системообразующим компонентом деятельности, направленной на 

решение противоречий между: 

- декларируемыми гуманистическими, образовательными и культурологическими 

направлениями системы физического воспитания учащихся и утилитарными 

(прагматическими) практиками данного процесса; 

- концепцией содержания и методов физической подготовки (спортивной тренировки) и 

содержанием и методами общего образования в области физической культуры; 

- традиционным отношением к физической культуре, как области непосредственной 

работы с телом и культурологическим подходом, где физическая культура, как и всякая 

культура, является сферой воздействующей, в первую очередь, на духовный, 

внутренний мир человека и др. 

 Цель по формированию культуры здоровья: создание региональной системы 

образования, основанной на здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологиях, культуре здоровья и здорового образа жизни, обеспечивающих психолого-

педагогические, воспитательные условия физического, психического, социального и 

духовно-нравственного комфорта, культурообразующей среды, способствующей 

качеству общего образования, сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологические ориентиры Программы:  

- идея о субъектной направленности человека, о личностном смысле и ценности 

воспитания; 

- идея духовно-нравственного, ценностного и смыслового содержания воспитания; 

- идея целостности воспитательного процесса и его интеграции с процессом 

образования; 

- идея о сущности воспитания как управления развития личности; 

- идея системности воспитания; 

- идея о сущности детства как сензитивном периоде воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных 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 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
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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 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Уклад опирается 

на базовые национальные ценности, такие как 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма; 

- формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ; 

- формирование гражданственности; 

- формирование уважение к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование уважения к человеку труда и старшему поколению; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- дружба, взаимопомощь, стремление к знаниям, труд, личность. 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в образовательной 

организации, индивидуальные особенности, потребности участников образовательных 

отношений, традиции Самарской области. Формирование ценностей воспитания 

разделяется всеми участниками образовательных отношений.  

Задачи воспитания реализуются в течении всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: образовательная деятельность, режимные моменты, совместная и 

индивидуальная деятельность.   

Основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

           Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основная 

характеристика - насыщенность и структурированность. 
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           Для более эффективного и качественной организации воспитательного процесса в 

детском саду созданы профессиональные сообщества.  

          Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные 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 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность 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. 

          Все участники сообщества разделяют ценности, которые заложены в основу 

Программы Воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. К таким сообществам относят: рабочие и 

творческие группы педагогов, педагогические советы, психолого-педагогический 

консилиум. 

            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 - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. В детском саду организованы родительские клубы, 

“родительский патруль”, школа заинтересованного родителя, школа раннего развития. 

          Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие 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. 

- “Юные волонтеры”;  

- команда ЮИД; 

- мультстудия; 

- творческая группа по реализации проекта. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

           Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 
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нормальной жизни и развития детей. 

          Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка 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. 

         В ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол СП-д/с “Золотой ключик”,  не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 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». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  
дошкольного возраста (до 7 лет) 

 
Направлени

я 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 
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Социальн

ое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Уклад образовательной организации 

        Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 
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опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 00, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

       Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

        Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. При использовании комплексно-тематического 

планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

       К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, Дня защитников 

Отечества, 8 марта и выпуску детей в школу, фольклорные досуги ; 

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); 

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты 

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Вид деятельности 

 

Направление 

воспитания 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Беседы с детьми 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Наблюдения 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

Все виды 

воспитания 
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Гигиенические 

процедуры 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Утренняя гимнастика 

физическая активность 

самообслуживание 

элементарная трудовая 

деятельность 

 

Завтрак 

 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание 

 

Физическое 

Этико-

эстетическое 

Совместная 

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра 

Подготовка к занятиям 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

элементарная трудовая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

НОД Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

 

Решение 

воспитательн

ых задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательно

е, 

физическое, 

трудовое, 

социальное 

Этико-

эстетическое и 

патриотическо

е 

воспитание 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

 

Все 

направления 

воспитания 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

 

Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительн

ое 

Этико-
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эстетическое 

Сон Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

 Физическое и 

оздоровительн

о 

Постепенный 

переход от сна к  

бодрствованию 

 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 

Воспитание навыков ЗОЖ 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Физическое и 

оздоровительн

о 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

 

Все 

направления 

воспитания 

 

 

Ужин Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительн

ое 

Этико-

эстетическое 

Совместная 

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

 

Все 

направления 

воспитания 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

 

Все 

направления 

воспитания 

Воспитывающая среда ДОО 

      Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

      Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
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характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

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 чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность 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. 

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 - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие 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 будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 
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понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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 

поведение человека. 

        Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

        Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
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воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

          Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

            В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания. 

        Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка 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. 

           В ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол СП-д/с “Золотой ключик”  не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Часть программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Многие современные концепции гуманизации дошкольного образования признают 

незаменимое влияние музыкального искусства на воспитание в ребенке 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты. Все чаще говорится о необходимости 

формирования личности через культуру — о воспитании человека, способного ценить, 

творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой культуры.  

Разработанная О.П. Радыновой программа «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ» , 

обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, 

музыкально-интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах 

музыкальной деятельности, подобно овладению ребенком речью. Теоретико-

методологическим фундаментом программы явились философские и психолого-

педагогические концепции о поисках синтеза познавательной, 

ценностноориентационной и творческой деятельности и общения в процессе освоения 

человеком культурных ценностей. 
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Цель программы — формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста.  

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и 

общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности.  

Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная система 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, включающая 

принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающая индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей, взаимосвязанная со всей воспитательно-  

образовательной работой в детском саду. 

Основные задачи программы:  

— накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений);  

— вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства;  

— развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);  

— развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности);  

— побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках);  

— расширять знания детей о музыке;  

— вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;  

— побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная 

отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая 

играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует 

формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у 

детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия, (эмоционально-

оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желания слушать 

музыкальные произведения, являющиеся шедеврами искусства, рождает творческую 

активность.  

В центре программы — развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности 

— музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.  

В разработанной системе формирования основ музыкальной культуры дошкольников 

(принципы, содержание, методы, формы организации музыкальной деятельности) 

обеспечивается динамика развития эмоционально-оценочного отношения детей к музыке 

- от эмоциональной оценки (ранний и младший возраст к оценке, все более 

опосредуемой деятельностью мышления и воображения и приобретающей 

эмоциональноинтеллектуальный, познавательно-оценочный характер.  

 Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями, навыками. Знания о 

музыке, умения и навыки музыкальной деятельности, музыкальные и творческие 

способности детей формируются в опоре на развитие музыкально-эстетического 

сознания - эстетических эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте. 

 Музыкально-эстетическое сознание во взаимосвязи всех его компонентов (в том 

числе и представление об идеале прекрасного), в доступных возрасту границах, 
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формируется в разные периоды жизни, начиная с дошкольного детства. При анализе 

структуры музыкально-эстетического сознания необходимо отметить, что каждый из 

компонентов (имея свою структуру) представляет собой гармоничное единство 

чувственно-оценочного и интеллектуально-оценочного компонентов. Поэтому для 

развития музыкально - эстетического сознания ребенка необходима деятельность как 

чувственного начала, так и мышления. Система принципов подбора репертуара, 

разработанные методы формирования основ музыкальной культуры детей и 

рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности детей направлены на 

развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения 

дошкольников, активизацию проявлений творчества. 

Музыкальная деятельность, в силу ее эмоциональности, привлекательна для ребенка. 

Именно музыка, по нашему мнению, может стать эмоционально - оценочным стержнем, 

позволяющим формировать у ребенка эстетическое восприятие других видов искусства и 

окружающего мира, развивать образное мышление и воображение, эстетическое 

сознание. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка - актуальнейшая задача сегодняшнего 

дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе 

становления личности.  

При этом весьма существенно, что ценностные ориентиры ребенка появляются лишь в 

том случае, если он слушает произведения высокого искусства. Ценностные ориентации 

личности можно воспитать только на восприятии истинных ценностей и постоянных их 

оценках ребенком. Музыкальные шедевры формируют у ребенка эталоны красоты, 

основы эстетического вкуса, представления об идеале. 

Принципы построения программы «Музыкальные шедевры».  

Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений 

музыкальной классики и народной музыки, являются для детей «эталонами красоты», 

определяющих содержание музыкального образования, пересмотром технологии 

изучения репертуара на основе создания гибкой, спиралевидной, адаптивной модели 

систематизации музыкальных произведений по разработанным принципа: 

тематическому, концентрическому (цикличности), контрастного сопоставления 

произведений, синкретизма, адаптивности.  

Названные принципы обеспечивают гибкость применения репертуара в зависимости 

от индивидуальных, возрастных особенностей детей и педагогической целесообразности.  

Основной принцип построения программы - тематический (наличие шести тем, 

которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются на новом материале в 

каждой возрастной группе). Тематический принцип позволяет раскрыть детям 

специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, 

полученные детьми, способствует поддержанию интереса к занятиям.  

Одним из основных принципов программы «Музыкальные шедевры» является 

принцип контрастного сопоставления репертуара. В каждой теме репертуар подобран в 

сравнении пьес с одинаковыми или близкими названиями. В каждой теме имеется 

большой выбор произведений для сравнений их детьми, с учетом возраста и 

музыкального развития. Такие сопоставления рождают проблемную познавательно-

оценочную ситуацию уже на предкоммуникативной стадии восприятия, 

заинтересовывают детей, заостряют внимание. Изучение репертуара в сравнениях 

способствует осознанности восприятия, постижению семантики музыкального языка.  

Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания и 

методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка (подгрупп детей). Этот принцип 

допускает вариативное применение репертуара внутри каждой темы с учет опыта 

восприятия, возможностей усвоения произведений детьми времени, необходимого для 

достижения музыкального и общего развития ребенка. Кроме того, принцип 
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адаптивности программы крайне важен в связи с особенностями выбора методов и 

приемов обучения в разных возрастных группах (в случае применения одного и того же 

репертуара), а также форм организации музыкальной деятельности детей. Принцип 

синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли 

восприятия, «творческого слышания» музыки. Слушание предполагает выявление 

отношения детей к музыке, проявление личностного смысла, побуждение к творческой 

эстетической активности (музыкальноритмические движения, ритмопластика, 

дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации, оркестровка, игра на 

детских музыкальных инструментах, рисование, восприятие произведений 

изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр- 

драматизаций, детских опер на сказочные народные сюжеты с использованием 

фольклора и песенных импровизаций детей, постановка спектаклей-игр на сюжеты 

литературных произведений с использованием музыки, спектаклей-игр на музыку 

классических детских балетов с включением импровизаций детей, кукольного театра с 

музыкой). Ассоциирование посредством слуховых, зрительных, двигательных, 

тактильных ощущений позволяет установить более глубокие внутренние взаимосвязи, 

способствующие постижению выразительности языка музыки, других искусств. 

Проявление синестезии возможно уже в раннем возрасте. Соотнося данные слухового, 

коммуникативного, речевого, двигательного опыта, ребенок глубже постигает 

выразительность языка музыки и других искусств. На ступени дошкольного детства 

важно накапливать опыт восприятия и проявления эмоционально-оценочного отношения 

к шедеврам мировой культуры, развивать с дошкольного возраста в детях чувство 

красоты. Глубоко постигая язык одного искусства — музыки, ребенок в сравнении с ней 

осваивает семантику, выразительный смысл произведений других искусств. При этом, 

что весьма существенно, язык других искусств (живописи, пантомимы, ритмопластики, 

художественного слова) постигается в сравнении с музыкой по основанию, которое 

представляет собой эмоцию, переживание, чувственный образ. В результате ребенок 

неравнодушно, эмоционально-оценочно постигает выразительный смысл языков других 

искусств, «вживается» в художественные образы, находит в них личностный смысл. 
 

Критерии оценки уровня сформированности основ музыкальной культуры детей 

в разных возрастных группах  

Разработка критериев оценки уровня сформированности музыкальной культуры детей 

основана на анализе структуры понятия «музыкальная культура дошкольников», которое 

включает в себя следующие компоненты: эмоциональную отзывчивость, мышление и 

воображение: интонационный опыт восприятия музыки, опыт музыкальной деятельности 

и развитие способностей; музыкально-эстетическое сознание (эстетические эмоции, 

чувства, интерес к музыке, вкус, представления об знания и музыкальнотворческую 

активность детей.  

Разрабатывались показатели уровня сформированности каждого компонента 

музыкальной культуры, эмоционально-оценочное отношение, являющееся проявлением 

музыкально-эстетического культуры, затем суммировались общие показатели, так как 

некоторые из них свидетельствовали о развитии одновременно нескольких структурных 

компонентов музыкальной культуры. Например, эмоциональная отзывчивость (центр 

музыкальности) является показателем развития интереса, вкуса, представлений об идеале 

прекрасного, эмоционально-оценочно отношения к музыке, творческой активности, 

выразительности и пополнения. Она диагностируется по внешним проявлениям детей 

вовремя слушания музыки - продолжительности внимания, моторно-двигательным 

реакциям. Интерес к музыке, кроме учета показателей эмоциональной отзывчивости, 

диагностируется по просьбе повторить произведение, наличию любимых произведений, 

желание слушать музыку, вкус детей - по предпочтениям.  
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Развитие музыкального мышления является одновременно показателем интереса, 

вкуса, представлений об идеале прекрасного, музыкально-образовательных знаний, 

эмоционально-оценочного отношения к музыке, творческой активности. Оно 

диагностируется по высказываниям детей о характере музыки, смене настроений в 

частях произведения (определения формы), по определению жанра, средств музыкальной 

в разительности, оценочным суждениям о красоте музыки, предпочтениям, 

оригинальности творческих проявлений. Музыкально-образовательные знания детей 

определяются по ответам на систему вопросов о музыкальных инструментах, о 

композиторах, самой музыке, жанрах, средствах выразительности. Проявления 

воображения диагностируется по образности высказываний о характере музыки, по 

степени выразительности исполнения и оригинальности творческих импровизаций в 

различных видах музыкальной деятельности - пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на музыкальных инструментах.  

Разработаны критерии и показатели уровней сформированности основ музыкальной 

культуры детей в соответствии с возрастными возможностями проявления у детей этого 

личностного качества.  

В младшем возрасте эти критерии совпадают с показателями развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Ими являются: сосредоточенность внимания; 

продолжительность восприятия; двигательная активность (наличие движений, 

мимических реакций, вокализаций); наличие действий с музыкальными инструментами и 

игрушками, их соответствие характеру и ритму музыки; желание слушать музыку, 

высказывания детей о характере музыки и их предпочтения. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте возможности суждений крайне ограничены, оценкой можно 

считать эмоциональные проявления детей - тон их речи, тишину после прослушивания 

музыки, внешние проявления (выражения глаз, мимику), а также выражение впечатлений 

через характеристики эмоционально-образного содержания музыки, произнесенные с 

оценочной интонацией.  

В средней и старшей группах детского сада добавляются показатели, выявляющие 

уровень знаний детей о музыке (с учетом возраста), степень выразительности 

исполнения, проявлений творческой активности. Показателями уровня формирования 

музыкальной культуры в старшей группе детского сада являются: сосредоточенность 

внимания; продолжительность восприятия; двигательная активность, выразительность 

исполнения (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах), оригинальность творческих проявлений (ритмо-пластических образов, 

двигательных импровизаций, интонационно - окрашенных вокализаций, импровизаций 

на музыкальных инструментах), глубина высказываний о музыке, выразительность 

оценочных суждений о красоте музыки, наличие любимых произведений, предпочтений, 

знаний о музыке, ее языке. Эти показатели свидетельствуют о развитии эстетических 

эмоций, чувств, интересов, потребностей, основ вкуса, представлений об идеале, то есть 

компонентов музыкально-эстетического сознания детей, проявлением которого является 

эмоциональнооценочное отношение к музыке, свидетельствующее о началах 

становления музыкальноэстетической культуры ребенка. Эти показатели выявляют 

развитие мышления, воображения, творческих способное в процессе восприятия музыки, 

что свидетельствует не только музыкальном, но и общем развитии детей.  
Ведущим видом деятельности в программе «Музыкальные шедевры» является 

музыкальное восприятие, которое центрирует, объединяет все другие (исполнительство, 

творчество, музыкально-образовательную деятельность). Исполнительские и творческие 

умения и навыки дети получают на едином репертуаре (с привлечение дополнительного 

репертуара по пению, на усмотрение педагога). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Общие положения. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста с ЗПР реализуется в различных видах 

деятельности, таких как: 

- 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 социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и общественно-полезный 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. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, представленных в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Разделы: 

 Социализация, развитие общения, игровой деятельности, нравственное и 
патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Общие задачи: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; 

- формировать основы нравственной культуры; 
- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

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

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР: 

«Развитие общения и игровой деятельности». 

Формирование высокой коммуникативной активностью. Развитие умения включаться 

в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Развитие умения самостоятельно 

организовать игру, подбирая игрушки и атрибуты, используя предметы-заместители, 

отражая в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Формирование умения самостоятельно развивать замысел и сюжетную линию, доводя 

игровой замысел до конца. Развитие умения принимать роль и действует в соответствии с 

принятой ролью. Развитие самостоятельности при отборе разнообразных сюжетов игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Развитие стремления договориться о распределении ролей, в игре используя ролевую 

речь. Формирование умения придерживаться игровых правил в дидактических играх, 

контролируя соблюдение правил другими детьми. 

Воспитание интереса к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвуя в 
театрализованных играх, осваивая различные роли. 

«Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным)». 

Формирование доброжелательного отношения к товарищам. Воспитание стремления 
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пожалеть сверстника, обнять его, помочь, поделиться. Развитие умения управлять своими 

чувствами (проявлениями огорчения), выражать свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. 

Развитие представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, оценивая 

хорошие и плохие поступки, их анализируя. Формирование самостоятельности при 

выполнении правил поведения в детском саду: соблюдении правил элементарной 

вежливости и проявление отрицательного отношения к грубости, зависти, подлости и 

жадности. 

Развитие умения обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 

Развитие умения договариваться, стремления устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности». 

Расширение представлений о себе (имя, пол, возраст). Формирование умения 

проявлять внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего 

организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. 

д.), о возможных заболеваниях. Развитие умения рассказывать о себе, делится 

впечатлениями. 

Развитие умения сравнивать свое поведение с поведением других детей (мальчиков и 

девочек) и взрослых. Формирование первичных гендерных представлений (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). 

Расширение представлений о членах семьи называя их по именам, их род занятий, 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Развитие знаний о своих 

обязанностях в семье и детском саду, стремление их выполнять. Развитие навыков 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). 

Формирование представлений о стране, городе и улице, на которой живет 

(подробный адрес, телефон). Формирование представления о том, что он является 

гражданином России. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 6 – 7  лет с ЗПР: 

«Развитие общения и игровой деятельности». 

Развитие умения активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно- 

познавательного общения, способности к внеситуативно-личностному общению. Развитие 

стремления самостоятельно придумывать новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

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

Обогащение знаний и представлений об окружающем мире, умения объяснять 

товарищам содержание новых для них игровых действий. Развитие стремления 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Закрепление умений взаимодействовать с товарищами по игре, стремление 

договориться о распределении ролей, используя ролевую речь. Развитие выразительности 

и устойчивости роли. Развитие умения выполнять правила в игре и контролировать 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением 

правил, пожаловаться воспитателю). 

«Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным)». 

Расширение представлений о правилах поведения и морально-этических нормах в 

соответствии с возрастными возможностями, и умения руководствоваться ими. 

Расширение взаимодействий с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» 

поступков, объясняя возможные негативные последствия. Воспитание положительной 

реакции на оценки взрослых и других детей. 

 «Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности». 
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Развитие умений рассказывать о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Развитие умения рассказать в какую школу пойдет, о какой профессии 

мечтает. 

Расширение знаний о достопримечательностях родного города, родной страны, о 

некоторых зарубежных странах. Воспитывать патриотические чувства. 

Систематизировать знания о родном городе, родной стране, гимне, флаге России, 

осуществление своей гражданской принадлежности, проявление чувства гордости за 

своих предков (участников ВОВ). 

Поощрение избирательного интереса к какой-либо сфере знаний или деятельности, 

пользуясь в рассказе о них сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

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

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

− развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 формировать готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формировать уважительное отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР: 

«Формирование первичных трудовых умений и навыков». 

Закрепление умения самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

чистить ее от пыли, снега; устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам. 

Закрепление умения при помощи взрослого ставить цель, планировать все этапы, 

контролировать процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Формирование представлений о различных видах ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 
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Расширение представлений об обусловленность сезонных видов работ в природе 

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

потребностями растений и животных. Привлечение детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — 

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Воспитание стремления к коллективной деятельности, выполнению обязанностей 
дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

«Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам». 

Воспитание желания участвовать в индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордиться собой и другими. 

Формирование умения добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Закрепление умения соотносить виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

Развитие интереса к некоторым профессиям. 

«Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека». 

Формирование представлений о труде как особой человеческой деятельности, 

различать детский и взрослый труд. 

Расширение представлений о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства, о профессиях. 

Воспитывать стремление отражает их в самостоятельных играх. 

Формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека. 

Воспитание чувства благодарности к людям за их труд. 
Расширение представлений о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6 – 7  лет с ЗПР: 

«Формирование первичных трудовых умений и навыков». 

Совершенствование умения самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Закрепление умения самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным и чужим вещам. 

Закрепление умения самостоятельно ставить цель, планировать все этапы труда, 

контролировать промежуточные и конечные результаты, стремиться их улучшить. 

Развитие навыка организовать других детей при выполнении трудовых поручений, 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирать более 

эффективные способы действий. 

Воспитание стремления к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

«Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам». 

Воспитание стремления относиться к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Совершенствование умения проявлять сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 
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Воспитание уважения к сверстникам и взрослым, проявляющим трудолюбие и 
добросовестное отношение к труду. 

Формирование умения рассуждать о своей будущей жизни, связывая ее с выбором 
профессии. 

«Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека». 

Расширение представлений о труде как особой человеческой деятельности: 

называть различия между детским и взрослым трудом. 

Закрепление представлений о видах детского труда, их различии и сходстве в 
ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Закрепление умения сознательно ухаживать за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта; 

понимать значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. 

Расширение представлений об орудиях труда, атрибутах профессий, их 

общественной значимости; отражение их в самостоятельных играх. 

Воспитание уважения к людям труда. Знакомство детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

Воспитание бережного отношения детей к результатам труда человека (предметам 

быта, одежды, игрушкам и т.п.) 

Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Систематизирование представлений о культурных традициях труда и отдыха. 
 

Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи: 

− формировать представления об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

− приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формировать у детей знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
− формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развивать способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
поведения, связанных с проявлением активности. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР: 

«Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них». 

Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе, 

умений перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы 

ситуаций и назвать их причины. 

Формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, на основании которых определить ситуацию 

как опасную или неопасную. 
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Знакомство с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомство детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых, с номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации. Уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомство с работой службы 

спасения — МЧС. Закрепление знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Формирование умений дифференцированно использовать вербальные и 

невербальные средства при объяснении правил поведения в опасных ситуациях, понимать 

и объяснять необходимость им следовать, а также описывать негативные последствия их 

нарушения. 

«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения». 

Расширение умений демонстрировать знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдать правила личной гигиены и режим дня; знать о необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеть разными видами движений; участвовать в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого уметь контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок, при утомлении и 

переутомлении сообщать воспитателю. 

Формирование умений называть способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролировать качество выполнения движения. Показывать 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Формирование умений дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. 

«Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства». 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. Знакомство с дорожными знаками. 

Формирование представлений о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. 

Развитие умений демонстрировать правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимать и развернуто объяснять необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. 

«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям». 

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. 
Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми предметами. 

Формирование представлений 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, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Формирование умения обращаться за помощью к взрослым. Формирование умения 
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называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Развитие умения демонстрировать навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР: 

«Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них». 

Систематизирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. 

Расширение, уточнение и систематизация представлений детей о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к 

взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о 

последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

Знакомство с некоторыми способами безопасного поведения в информационной 

среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер 

для определенной задачи. 

Формирование у детей умения создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в природном и социальном мире, брать на себя роль и действовать 

в соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры. 

«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения». 

Формирование представлений о строении человеческого тела, о правилах оказания 

первой помощи. 

Систематизирование у детей представлений о различных способах укрепления 

здоровья: соблюдать правила личной гигиены и режим дня; необходимости ежедневной 

зарядки, закаливания; овладении разными видами движений; участие в подвижных играх; 

при небольшой помощи взрослого контролировать состояние своего организма, избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. 

Закрепление представлений о способах самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контроле качества выполнения движения, о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Развитие умений описывать и давать оценку некоторым способам оказания помощи 

и самопомощи в опасных ситуациях. 

«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения». 

Систематизирование у детей представлений об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Закрепление представлений о значении дорожной обстановки (большое количество 

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

снижение видимости); отрицательных факторах (снижение видимости окружающей 

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

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможных опасных ситуациях 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). 

Формирование представлений о возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги; о правилах поведения в определенном общественном 

месте, необходимости им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

Расширение представлений детей о работе сотрудников полиции и ГИБДД 
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(регулировщик, постовой полицейский), культуре поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям». 

Подведение детей к пониманию необходимости соблюдать основы безопасности 

для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

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, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять 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). 

Формирование у детей навыков поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формирование умения обращаться за помощью к взрослым. 

Расширение знаний детей о работе сотрудников МЧС (спасатель, пожарный), и 

службы скорой помощи, водителей транспортных средств, работников информационной 

службы и др. Уточнение знаний о чрезвычайных ситуациях и правилах поведения в них. 

Поощрение проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

 

Используемые образовательные программы и методические пособия 

 

 

 

 
Социализация, развитие 

общения, нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического раз/ под 

ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. – 415 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Развитие игровой 

деятельности 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
3-7 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Формирование основ 

безопасности 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира». 

Разделы: 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
 

Сенсорное развитие. 

Общие задачи: 

- формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов 

и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развивать анализирующее восприятие при овладении сенсорными эталонами; 
- формировать системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- развивать познавательную активность, любознательность. 
 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР: 

Закрепление умения различать, выделять из ряда других основные цвета спектра 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый), называть 5-6 основных 

цветов. Формирование умения располагать цвета спектра в нужной последовательности. 

Знакомство детей с оттенками цветов и их различию по светлоте и насыщенности (темно- 

красный, светло-красный, розовый). Формирование умение различать, выделять и 

правильно называть ахроматичные цвета: белый, черный, серый и некоторые 

промежуточные цвета: коричневый, сиреневый. 

Развитие умения различать, выделять из ряда других, правильно называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), соотносить их 

с предметами окружающего мира; находить и правильно называть геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Активизировать в речи слова круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный, 

овальный. 

Развитие умения различать и сравнивать предметы по величине, высоте, длине, 
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ширине, толщине; понимать и использовать в речи слова (большой – маленький, больше – 

меньше; длинный – короткий, длиннее - короче, высокий – низкий, выше – ниже, широкий 

– узкий, шире – уже, толстый – тонкий, толще-тоньше); составлять сериационные ряды. 
Совершенствование умения сравнивать, классифицировать, группировать предметы 

по 1-2 признакам (цвет, форма, величина). 

Расширение представлений детей о качествах предметов (холодный, горячий, 

мягкий, пушистый, громкий, сладкий и т.п.), развитие умения определять качество 

предметов с помощью органов чувств (зрение, осязание, обоняние, слух, вкус). Знакомство 

с материалами, из которых изготовлен предмет (дерево, стекло, пластмасса, бумага, 

ткань и т.п.). 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР: 

Закрепление умения различать, выделять и называть основные цвета спектра 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый), последовательно 

располагать цвета в спектре; ахроматичные цвета (белый, черный, серый) и некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый). Расширение представлений детей об 

оттенках цветов, совершенствование умения детей в различении цветов по светлоте и 

насыщенности (темно-красный, светло-красный, розовый). Формирование умения 

смешивать цвета для получения нужного тона. 

Совершенствование умения различать, выделять из ряда других, правильно 

называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб), соотносить их с предметами окружающего мира; находить и правильно называть 

объемные геометрические формы (куб, шар, конус, цилиндр, брусок). Активизировать в 

речи слова круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный, овальный. 

Сравнивание элементов сериационного ряда по высоте, длине, ширине, толщине; 

понимание и использование в речи слов, обозначающих параметры величины и их 

сравнительные степени (большой, больше, самый большой и т.п.); составление 

сериационных рядов. 

Формирование умения сравнивать, классифицировать, группировать предметы по 2 

и более признакам (цвет, форма, величина). 

Расширение представлений детей о качествах предметов (холодный, горячий, 

мягкий, пушистый, громкий, сладкий и т.п.) и материалах, из которых изготовлен предмет 

(дерево, стекло, пластмасса, бумага, ткань). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Общие задачи: 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать систему   умственных   действий,   повышающих   эффективность 

образовательной деятельности; 

-  формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компонент познания; 

- развивать познавательную активность, любознательность; 

- формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, развитие любознательности и познавательной мотивации. 
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Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями (причина- 

следствие, часть-целое, род-вид), делать обобщения. 

Формирование умения сравнивать предметы; находить сходства и различия в их 

признаках (цвет, форма, величина); объединять предметы по общим признакам; 

составлять из частей целое. С помощью слуха, зрения и осязания определять свойства 

предметов и материал, из которого они сделаны. 

Формирование первичных навыков познавательно-исследовательской 

деятельности: понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР: 

Формирование интереса к опытно – экспериментальной деятельности, отражать 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. 

Расширение и уточнение представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углубление представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. 

Расширение спектра перцептивных действий: рассматривание, ощупывание, 

надавливание и т.д. 

Создание условий для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Общие задачи: 

- формировать элементарные содержательные представления: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формировать мотивационно - потребностный, когнитивно - интеллектуальный, 

деятельностный компонент познания; 

- развивать математические способности и мыслительные операции у ребенка; 

- развивать познавательную активность, любознательность; 

- формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

«Представления о форме». 

Закрепление знаний и представлений о геометрических фигурах - круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, их отличительных признаках; знакомство с геометрической 

фигурой – овал. Формирование умения различать, выделять из множества, называть 

геометрические фигуры; соотносить с предметами окружающего мира и объемными 

геометрическими формами – шар, куб, конус. 
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Знакомство с понятиями «угол», «сторона», «вершина». Развитие умение различать 
геометрические фигуры на ощупь; группировать по форме, цвету, величине. 

Формирование умения конструировать геометрические фигуры из палочек, 

шнурков, лент; воссоздавать фигуру с помощью трафарета, по опорным точкам, в 

процессе вырезания, рисования (с помощью взрослого и самостоятельно). 

«Представления о величине». 

Закрепление знаний и представлений о величине предметов («большой — 
маленький»; «высокий — низкий»; «длинный — короткий»). Знакомство с понятиями 

«широкий – узкий», «толстый — тонкий». 

Формирование умения сравнивать 2-3 предмета двумя способами (приложение, 

наложение), обозначая результаты сравнения в речи словами (например, высокая – 

пониже, самая низкая). Формирование умения размещать предметы различной величины 

(до 3) в порядке убывания и возрастания их длины, ширины, высоты, толщины. 

«Пространственные представления». 

Развитие умения различать левую и правую руку; определять положение предметов 

в пространстве относительно себя и по отношению к другому предмету (справа — слева; 

спереди — сзади; вверху — внизу; далеко — близко; рядом, между). 

Развитие умения понимать и правильно употреблять в речи предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов (на, в, под, над, около). 

Формирование умения ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – 

внизу, в середине, в углу). 

Знакомство детей с понятием «точка», «прямая линия» и «волнистая линия». 

Развитие графических навыков, зрительно-моторной координации: умения закрашивать и 

штриховать изображения объектов различной величины и конфигурации вертикальными, 

горизонтальными, косыми линиями, обводить изображения по опорным точкам. 

«Временные представления». 

Закрепление умения различать части суток; соотносить действия людей, животных, 

растений с разным временем суток (утро, день, вечер, ночь). Формирование умения 

правильно называть части суток, знать их последовательность, определять 

противоположные части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом. 

Знакомство с понятиями: сегодня, завтра, вчера. Формирование представлений детей 

о различных календарях. Расширение круга представлений о природных и погодных 

явлениях, временах года и их последовательности. Стимулирование детей активно 

использовать в речи слова, обозначающие различные временные понятия. 

«Количественные представления». 

Закрепление навыка количественного счета в пределах 5; умения отсчитывать, 

пересчитывать с называнием итогового числа, отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

Формирование навыка порядкового счета в пределах 5 с опорой на зрительный 

материал; умения отвечать на вопрос «Который по счету?». 

Закрепление знаний цифр 1, 2, 3. Знакомство с цифрами 4, 5. Развитие умения 

узнавать цифру в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить количество и число с цифрой; 

изображать цифру (рисование, конструирование, лепка). 

Формирование представления о цифровом ряде (в пределах 5), последовательности 

цифр в прямом и обратном порядке. Знакомство с образованием чисел 2—5 на основе 

практических действий с предметами. 

Закрепление представлений о независимости количества предметов в группе от 

цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета; умения сравнивать 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Активизация в речи понятий «один - много», «много -

мало», «несколько», «больше - меньше», «поровну», «один», «пара». 
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Формирование умения уравнивать неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-7 лет: 

«Представления о форме». 

Совершенствование умения различать, выделять из множества, называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); сравнивать по 

характерным признакам; соотносить с предметами окружающего мира и объемными 

геометрическими фигурами (шар, куб, конус, цилиндр, призма). 

Развитие умения распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения; располагать на плоскости; упорядочивать по размерам; группировать по 

цвету, форме, величине; различать на ощупь. 

Формирование представлений о способах создания и преобразования плоскостных 

фигур (конструирование из палочек, шнурков; рисование; вырезание и т.п.); о способах 

деления геометрических фигур на части, составления целой фигуры из частей. 

«Представления о величине». 

Формирование у детей первоначальных измерительных умений с использованием 

условных мер: 

- измерение длины, ширины, высоты предметов с помощью условной меры (бумага в 
клетку, шаги, веревочка и т.д.). 

- измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Подведение к 

пониманию принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины 

сосуда, в котором оно находится. 

Формирование представления о весе предметов и способах его измерения; умения 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Развитие представления о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Формирование умения строить ряд (до 10 предметов) в порядке возрастания и 

убывания величины, используя степени сравнения при соотнесении размерных 

параметров. 

«Пространственные представления». 

Совершенствование умения ориентироваться в пространстве относительно себя и 

другого объекта (справа — слева; спереди — сзади, вверху — внизу); определять свое 

положение среди окружающих объектов, перемещаться в пространстве с изменением 

направления движения, отношений между объектами. 

Развитие умения ориентироваться на плоскости и на листе бумаги; располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Активизация в речи детей простых и сложных предлогов, а также слов, 

обозначающих пространственные понятия. 

Уточнение представлений детей о «прямой» и «извилистой линии»; знакомство с 

понятиями «ломаная», «замкнутая» и «незамкнутая линия». Моделирование линий из 

различных материалов (шнурки, ленты, геометрические фигуры и т.п.). Упражнение в 

обозначении точки, различных линий на бумаге, песке, доске и т.п. Совершенствование 

графических навыков, зрительно-моторной координации: умения закрашивать и 

штриховать изображения объектов различной величины и конфигурации вертикальными, 

горизонтальными, косыми линиями, обводить изображения по опорным точкам. 

«Временные представления». 

Закрепление представлений о частях суток, их последовательности. 
Закрепление умения различать времена года, называть их, знать последовательность. 

Формирование знаний детей о месяцах года, их характерных признаках и 
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последовательности. 

Знакомство детей с днями недели, их символическим изображением. Формирование 

умения называть дни недели, знать их последовательность. 

Стимулирование детей активно использовать в речи слова, обозначающие 

различные временные понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

«Количественные представления». 

Формирование навыка количественного и порядкового счета в пределах 10; умения 

отсчитывать, пересчитывать с называнием итогового числа, отвечать на вопрос «Сколько 

всего?», «Который по счету?». 

Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Формирование умения называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого натурального числа (в пределах 10). 

Закрепление знаний цифр 1-5. Знакомство с цифрами 0, 6 - 9. Развитие умения 

узнавать цифру в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить количество и число с цифрой; 

изображать цифру (рисование, конструирование, лепка). 

Продолжение формирования умений ориентироваться в цифровом ряду (в пределах 

10), определять последовательности цифр, последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, пропущенное число. 

Формирование представлений о составе чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел на основе практических действий с предметами. 

Закрепление знаний о независимости количества предметов в группе от цвета, 

формы, расстояния между предметами и направления счета. Совершенствование умения 

сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 10), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); уравнивать 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы), сопровождая 

практические действия словами прибавил, убавил, стало поровну, стало меньше. 

Формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–), больше (>), меньше (<) и знаком отношения равно (=). 

 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать мотивационно - потребностные, когнитивно - интеллектуальные, 

деятельностные компоненты познания; 

- развивать познавательную активность, любознательность; 
- формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5 -6 лет с ЗПР: 

Уточнение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 
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месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Расширение знаний об организме, понимание назначения отдельных органов и 
условий их нормального функционирования. 

Расширение представлений о малой родине и родной стране. Освоение 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Углубление 

знаний о многообразии россиян разных национальностей, интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Знакомство с народным творчеством, формировать представления о народной игрушке. 

Знакомство детей с детским садом, как ближайшим окружением. Расширение 

представления об игрушках, предметах одежды, обуви, мебели, посуды. Формирование 

умения различать, классифицировать, группировать предметы по заданному признаку, 

сравнивать между собой. 

Знакомство детей с наземным, водным, воздушным транспортом. Формирование 

умения различать и называть его. Знакомство с правилами поведения в транспорте и 

общественных местах; с правилами дорожного движения. 

Обогащение представлений детей о мире предметах. Формирование умения 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Формирование умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

Обогащение представлений о многообразии мира растений, животных. Уточнение 

знаний о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Упражнять в умении сравнивать растения и 

животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относить их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). Формирование 

умения устанавливать признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. 

Расширение представлений о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Углубление представлений о сезонные изменения в неживой и живой природе, в 

жизни людей. Обогащение представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Систематизирование знаний о животных и 

их детенышей. Формирование умения понимать разнообразные ценности природы. 

Формирование умения наблюдать и делать выводы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6 -7 лет с ЗПР: 

Расширение представлений о себе, о своей семье, своем доме. Расширение и 

уточнение представлений о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Освоение представлений о родном городе - его названии, некоторых улицах, 
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Закрепление представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Развитие интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Закрепление знаний о некоторых 

народных промыслах, стихотворениях, песнях. 

Формирование представлений о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях, о том, что все люди стремятся к миру. 

Формирование представлений о небесных телах и светилах. 

Обогащение представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Систематизация знаний о 
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цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

Обобщение представлений о живой природе (растениях, животных, человеке) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют) с помощью взрослого. Формирование представлений о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, проявления 

бережного отношения к растениям, животным. Осознание ценности природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Формирование умения демонстрировать в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Закрепление умений рассказывать о них, отвечать на вопросы, уметь устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира. Развитие 

любознательности. 

 

Используемые образовательные программы и методические пособия. 
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Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П.   и др. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

М.Султанова «Простые опыты с бумагой» - ООО «Хатбер-Пресс», 2015; 

М.Султанова «Простые опыты с водой» - ООО «Хатбер-Пресс», 2015; 

М.Султанова «Простые опыты с природным материалом» - ООО «Хатбер-

Пресс», 2015; 
О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова «Неизведанное рядом: опыты и 
эксперименты для дошкольников» - М.:ТЦ Сфера, 2015. 
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ.  Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 320с. 

Формирование целостной 

картины мира 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Т.В. Вострухина, Л.А Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2015; 

Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» - М.:   

Мозаика-Синтез, 20016г. Л.Н. Вахрушева «Познавательные сказки 

для детей 4-7 лет».- М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

Т.А. Шорыгина «Наша Родина-Россия» – М.:ТЦ Сфера, 2015; 

 Е.В. Баринова «Учимся любить природу» - Ростов-н-Д: Феникс, 

2016; 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе» – М.:ТЦ Сфера, 2015; 

 Е.В. Баринова «Я и моя семья» - Ростов-н-Д: Феникс, 2015. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности».- М.: ТЦ Сфера, 
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2016 г. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

– М.:ТЦ Сфера, 2015; 

Т.А.Шорыгина  «Беседы о детях-героях Великой Отечественной 

Войны»- М.:ТЦ Сфера, 2015; 

А.П. Казаков,  Т.А.Шорыгина  «Детям о Великой Победе»  - М.: 

Издательство ГНОМ, 2015; 

Т.А. Шорыгина «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет» – М.:ТЦ 

Сфера, 2015 
 

ОО «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством 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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Разделы: 

Развитие речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи: 

- лексическая сторона речи, 

- грамматический строй речи, 

- произносительная сторона речи, 

- связная речь; 

 Практическое овладение нормами речи. 

Художественная литература. 
 

Развитие речи. 

Общие задачи: 

- развивать речевое общение со взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- развивать все компоненты устной речи детей: фонематическое восприятие; фонетико- 

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

- формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции - развивать 

связную речь, две формы речевого общения - диалог и монолог; 

- развивать практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 
культуры речи; 

- создавать условия для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, для 

овладения эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать функциональный базис устной речи, развивать ее моторные и сенсорные 

компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки к 
обучению грамоте. 
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- местоимений: личных и лично-указательных (я, ты, мы, вы, он, она, они); указательных 
(этот, тот, такой), притяжательных (мой, твой, наш); определённых (сам, все, каждый); 

отрицательных (никто, ничей); неопределённых (кто-то, что-то); 

- наречий: качественных (быстро, медленно, сладко, кисло, хорошо, плохо, громко, тихо, 

тепло, холодно, темно, светло, чисто, грязно, правильно, красиво); количественных 

(много, мало, ещё); обстоятельственных (там, здесь, впереди, сзади, далеко, внизу, вверху, 

высоко, низко); времени (сейчас, потом, скоро, теперь), совместности (вдвоём); 

- количественных числительных (один, два); 

- предлогов (в, на, за, под, у, из, с, от); 

- союзов (и). 

Грамматический строй речи. 

Развитие навыка самостоятельного использования детьми грамматических форм 

словоизменительных и словообразовательных моделей с опорой на демонстрацию 

действий, предметных и сюжетных картинок. Стимулирование детей к использованию 

усвоенных слов и грамматических форм в предложениях. Закрепление дифференциации 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, падежных форм 

существительных (винительного, родительного, дательного, творительного падежей), 

глаголов прошедшего времени по родам. 

Словоизменение: 

существительные: 

- единственного и множественного числа мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончанием –ы, -и, -а (куклы, столы, кубики, книги, шары, дома, глаза); 

- винительного падежа (со значением объекта действия, с окончаний: в женском роде –у, в 

мужском роде –а, с нулевым окончанием (есть кашу, гладить кота, пить сок), 

винительного падежа, одушевлённые и неодушевлённые, мужского рода (Вижу кота. Беру 

карандаш.); 

- родительного падежа, единственного числа, мужского и женского рода без предлога и с 

предлогом у (Чего нет у рыбки? У кого длинные уши?); 

- дательного падежа, единственного числа, мужского и женского рода (коту, кошке); 
- творительного падежа, единственного числа, мужского и женского рода со значением 
орудийности (утюгом, палкой), совместности (утка с утёнком); 

- предложного падежа, единственного и множественного числа мужского рода, рода со 

значением орудия действия (на машине, на самолёте), со значением места действия (на 

улице, в группе). 

Глаголы: 

- единственного и множественного числа, настоящего времени без чередований и с 
чередованиями (бежит, бегут, течёт, текут); 

- 1 –го лица, единственного и множественного числа настоящего времени (Я играю. Мы 
играем.); 

- повелительного наклонения 2-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди, сидите); 

- 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения (Мальчик поёт. Дети поют.); 

- 3-го лица единственного и   множественного числа   изъявительного наклонения, 
настоящего времени с местоимением (Это мальчик. Он сидит. …Она сидит.Они сидят); 

- мужского и женского рода прошедшего времени; 

- дифференциация рода и числа глаголов прошедшего времени (дал, дала, дали; ушёл, 

ушла, ушли). 

Прилагательные: 
- согласование с существительными в роде (мужском, женском, среднем), числе. 

Местоимения: 

- местоимения я, ты, мы, вы в родительном и дательном падежах (ко мне, у меня, к тебе, у 
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тебя, к нам, к вам, у нас, у вас). 

Словообразование: 

- образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: - 

ик-, -чик-, -к-, -ок-, -очк-, -ечк-, -ата, -онок (-ёнок) (домик, стульчик, лапка, глазок 

платочки, мисочка, ложечка); 

- дифференциация (в импрессивной речи) невозвратных и возвратных глаголов (с 
постфиксом -ся) 

- дифференциация в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 2-го лица, 

единственного числа, настоящего времени, изъявительного наклонения (моется-моют, 

одевается-одевают); 

- дифференциация приставочных глаголов (и значений предлогов) в предложно падежных 

конструкциях с предлогами в, из, за, к, от. 

Произносительная сторона речи. 

Формирование правильного дыхания. 
Развитие слухового восприятия, внимания. 

Развитие фонематического восприятия: различение гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] на 

основе восриятияих беззвучной артикуляции, с опорой на картинки, символизирующие 

положение губ при произнесении гласных, различение согласных звуков с опорой на 

картинки-символы. 

Развитие восприятия речи (определение местонахождения источника звука, развитие 

звукочастотного слуха, формирование и развитие понимания одноступенчатой 

инструкции, формирование способности слушать речь (потешки, стишки, сказки). 

Формирование умения определять темп и ритм. 
Формирование умения воспринимать и воспроизводить простые ритмы 

(отхлопывание, притопывание). 

Развитие речевой моторики: орального и артикуляторного праксиса, точности, 

чистоты, объёма, плавности движений, умения удерживать заданную позу в процессе 

выполнения артикуляторных упражнений (по словесной инструкции), способности 

выполнять мимические движения (по словесной инструкции). 

Развитие произносительных качеств речи: уточнение правильной артикуляции звуков 

[а, у, и, о, ы, э] в изолированной позиции и в доступных по слоговой структуре словах с 

ударением на данные звуки. 

Формирование и совершенствование умения воспроизводить слоговую структуру 

односложных, двухсложных слов. 

Формирование умения воспроизводить слоговую структуру трехсложных, и 

четырёхсложных слов (без специальных требований к их звуконаполняемости), правильно 

воспроизводить ударный слог и интонно-ритмический рисунок двухсложных и 

трёхсложных слов. 

Уточнение артикуляции согласных раннего и среднего онтогенеза. 

Развиваем голосовые характеристики детей: уточнение и закрепление естественного 

звучания голоса; развитие силы голоса и устойчивости звучания (пропевание гласных). 

Связная речь (диалогическая и монологическая). 

Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотоворениях, знакомых сказках. 

Формирование умения строить словосочетания и простые предложения с использованием 

проработанных слов и грамматических форм. Формирование умения самостоятельно 

составлять предложения по сюжетной картинке. 

Формирование умения строить трёхсловные и четырёхсловные предложения с 

использованием союзов и предлогов. 

Практическое овладение нормами речи. 

Формирование умения использовать вариативные формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, 
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до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (дайте, 

пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Формирование навыка обращения к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. 

Формирование познавательного интереса в процессе общения со сверстниками. 
  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5-6 лет с ЗПР: 

«Развитие речевого общения с взрослыми и детьми». 

Развитие желания детей с удовольствием общаться со сверстниками и взрослыми. 

Развитие умения детей пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности речи. 

Развитие умения детей пользоваться разнообразными вежливыми формами речи. 
Формирование умения в процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействовать со 

сверстниками, уметь с ними договариваться в случае конфликтной ситуации. 

 

«Развитие всех компонентов устной речи детей». 

Лексическая сторона речи. 

Уточнение понимания и правильного использования детьми в речи: 
- конкретных и обобщающих существительных, глаголов, прилагательных и наречий, 

числительных в соответствии с тематическими группами; 

- существительных, обозначающих материалы, из которых сделаны предметы, вещи 

(шерсть, кожа и т. д.); 

- существительных, обозначающих форму предметов (круг, квадрат, треугольник…); 

- существительных с отвлечённым значением (веселье, радость, добро, зло…); 

- существительных, сходных по значению (друг, товарищ, приятель..); 

- существительных, противоположных по значению; 

- глаголов, обозначающих эмоциональное состояние людей; 

- глаголов, противоположных по значению; 

- прилагательных, обозначающих основные цвета и цветовые оттенки, форму, величину, 

вкус, запах; 

- качественных прилагательных, характеризующих людей; 

- относительных прилагательных; 

- прилагательных, противоположных по значению; 

- прилагательных, сходных по значению (радостный-весёлый…); 

- наречий, противоположных по значению; 

- количественных, порядковых числительных; 

- предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от, над, через); 

- союзов (и, а, или; потому что); 

- многозначных слов (язычок, спинка…) 

Грамматический строй речи. 

Словоизменение. 

Закрепление правильного использования: 
- множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных, в 

именительном и косвенных падежах; 

- существительных мужского рода, одушевлённых и неодушевлённых в винительном 

падеже (карандаш, мальчика); 

- существительных единственного и множественного числа в родительном падеже с 

предлогами у, без (у сестры, у куклы, без карандашей, без ушей); 

- неодушевлённых существительных мужского рода в предложном падеже (в лесу, на 

лбу, в носу); 

- существительных единственного и множественного числа, мужского, женского и 



93  

среднего рода в косвенных падежах (без предлогов и с предлогами в, на, за, под, из, у, с, 

от, над, через выражающими пространственные отношения); 

- глаголов в форме изъявительного и повелительного наклонения единственного и 
множественного числа настоящего времени; 

- глаголов 1-ого, 2-ого, 3-го лица в форме простого и сложного будущего времени 
(поиграю, буду играть). 

Формирование у детей навыков: 
- согласования количественных числительных (один-пять), собирательных числительных 

(двое-трое), с существительными в именительном и косвенных падежах; 

- согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Словообразование. 

- закрепление образования существительных, прилагательных и наречий с 

эмоционально-ласкательными оттенками с помощью суффиксов (книжечка, серенький, 

трудновато); 

- закрепление навыка образования кратких форм качественных прилагательных 

(удивлён, ласков.); 

- закрепление навыка образования относительных прилагательных (яблочный, 

шерстяной…); 

- закрепление навыка образования притяжательно-относительных прилагательных 

(волчий.); 

- формирование навыка образования слов с помощью суффиксов существительных со 

значением «очень большой» (ножища); 

- закрепление навыка образования наречий в форме сравнительной степени (сильнее, 

ниже, чище); 

- закрепление навыка дифференциации в речи возвратных и невозвратных глаголов; 

- навыка дифференциации в речи глаголов совершенного и несовершенного вида; 

- закрепление навыка образования глаголов с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 

у); 

- закрепление навыка использования в речи прилагательных в форме сравнительной 

степени (темнее, шире…); 

- формирование представления детей о словообразовательных парах (учитель- 

учительница, проводник-проводница…); 

- развитие навыка подбора однокоренных слов (снег-снежинка). 

Произносительная сторона речи. 

Совершенствование правильного произношения всех звуков родного языка. 
Развитие фонематического восприятия, представления, навыка звукового анализа и 

синтеза слогов, звукового анализа слов: 

- ознакомление детей с понятиями «звук», «гласный звук», «согласный звук» 

(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального развития каждого 

ребёнка); 

- закрепление знания гласных звуков а, у, о, и их четкой артикуляции, и произношения; 

- знакомство с гласным звуком ы; 

- ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П, п, С, 

с, И, и; 

- формирование умения соотносить звук и букву; 

- формирование представления о дифференциальных признаках гласных/согласных, 

звонких/глухих звуков, навыка различения гласных/согласных, звонких/глухих звуков; 

- закрепление навыка выделения начальных и конечных ударных гласных А, У, И, О, Э в 

словах (аист, ухо, иду и др.) (индивидуально, исходя из особенностей речевого и 

интеллектуального развития каждого ребёнка); 

- закрепление навыка выделение гласного в односложных словах (мак, кит, кот и т. д); 
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- закрепление навыка анализа и синтеза сочетаний гласных звуков: АУ, ИА, УА, ОУ и 
др; открытых и закрытых слогов; 

- формирование умения детей выделять конечный и первый согласный звук в 
односложных словах (согласные раннего онтогенеза и «отработанные» звуки); 

- формирование умения детей отбирать картинки с заданным звуком в названиях 
изображённых объектов; 

- формирование навыка звукового анализа закрытых и открытых слогов: АМ, УМ, МУ, 

МЫ, ДА, ОН, НА, НО; слов из трёх звуков: ДОМ, МАК, КОТ, СОК, УСЫ; 

(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального развития каждого 

ребёнка); 

- развитие навыка количественного и последовательного звукового анализа и синтеза 

слов из трёх звуков (мак, кот и т.д.); 

- формирование навыка символического обозначения цветными кружочками гласных, 
твёрдых согласных звуков (красным, синим соответственно); 

- развитие навыка составления звуковых схем открытых и закрытых слогов, слов из трёх 
звуков; 

- знакомство детей с понятием «слог»; 
- формирование умения детей определять количество слогов в односложных, 

двухсложных словах; 

- формирование умение детей определять наличие звука в слове (конец, начало), 

количество звуков в слоге; 

- формирование способности детей подбирать слова с определённым звуком в названии. 

Развитие способности детей воспроизводить звукослоговую структуру слов: 

- определение наличия или отсутствия ритмического и структурного искажения в 

воспринимаемом на слух слове; 

- воспроизведение изолированно и в контексте слова с разной звукослоговой структурой 

без стечения и с одним стечением согласных; 

- отрабатывание   навыка   воспроизведения   изолированно и   в   контексте двух-трёх 

сложных слов с несколькими стечениями согласных (гвоздика, закладка, звёздочка и т. д); 

- развитие умения детей воспроизводить изолированно и в контексте четырёх-, 

пятисложные слова без стечения согласных (гусеница, помидоры, богатыри и т. д). 

Связная речь (диалогическая и монологическая). 
Развитие умения составления описательных рассказов, рассказов по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин. 

Формирование навыков пересказа. 

Развитие навыков построения предложения с обращением. 
Развитие навыков построения простых распространённых предложений без 

предлогов и с предлогами. 

Развитие навыков построения простых и сложных предложений, употребление 
правильного порядка слов и правильного согласования слов в предложениях. 

Развитие навыков построения сложносочинённых предложений с союзами и, а. 

Развитие навыков построения сложноподчинённых предложений с союзом и что, чтобы, 

потому что, когда. 

Отрабатывание с детьми интонационных навыков: интонации законченности 

предложения, интонации побудительного и вопросительного предложения, интонации 

перечисления (на основе образца). 

«Практическое овладение нормами речи». 

Освоение этикета телефонного разговора, этикета взаимодействия за столом, в 

гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Развитие умения использовать невербальные средства общения: мимики, жестов, 

пантомимики. 

Развитие умения участвовать в коллективных разговорах, используя принятые 
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нормы вежливого речевого общения. 

Развитие умения внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. 

Развитие навыка построения делового диалога при совместном выполнении 
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Развитие умения рассказывать о собственном замысле, используя описательный 
рассказ о предполагаемом результате деятельности. 

Развитие навыка использования фраз-рассуждений. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6-7 лет с ЗПР: 

«Развитие речевого общения с взрослыми и детьми». 

Развитие речи как средства общения. Развитие способности договариваться с 

товарищами, убеждать, объяснять, делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточняя источник полученной информации. 

Совершенствование умения детей адекватно реагировать на просьбы и поручения 

взрослого. Развитие желания оказывать сверстнику помощь в освоенных видах детского 

труда. 

«Развитие всех компонентов устной речи детей». 

Лексическая сторона речи. 

Совершенствование у детей представления о понятии «слово».  

Развитие способности детей точно подбирать слова, характеризующие поступки 

людей, эмоциональное состояние, чувства, настроение. 

Уточнение понимания детьми слов с отвлечённым значением и актуализация их в 

речи. 

Формирование умения детей объяснять значение понятий, смысла поговорок, 

фразеологических оборотов. 

Уточнение различения видовых и родовых понятий с использованием приёмов 

классификации и обобщения. 

Уточнение понимания и правильного использования детьми в речи: 
- конкретных и обобщающих существительных, глаголов, прилагательных и 

наречий, числительных в соответствии с тематическими группами; 

- существительных с отвлечённым значением; 

- существительных, сходных по значению; 

- существительных, противоположных по значению; 

- существительных общего рода (хитрюга, неумеха…); 

- глаголов, обозначающих эмоциональное состояние людей; 

- глаголов, противоположных по значению; 

- глаголов сходных по значению (идти-шагать…); 

- глаголов, обозначающих взаимоотношения людей; 

- глаголов, обозначающих проявление признака (теплеть, умнеть, худеть…); 
- прилагательных, обозначающих основные цвета и цветовые оттенки, форму, 

величину, вкус, запах; 

- качественных прилагательных, характеризующих людей; 

- относительных прилагательных; 

- притяжательно-относительных прилагательных (медвежий…); 

- прилагательных, противоположных по значению; 

- прилагательных, сходных по значению (радостный-весёлый…); 

- прилагательных в превосходной степени (добрейший, сильнейший); 

- обстоятельственных наречий со значением местоположения, со значением времени 

(сначала, потом…), со значением причины (почему, потому…); 

- наречий, противоположных по значению; 
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- наречий образа и способа действия (молча, верхом…); 

- местоимений: возвратных, определительных, вопросительных; 

- наречий в форме сравнительной степени; полных и кратких причастий настоящего 

и прошедшего времени, обозначающих признаки предметов (объектов) и людей (горящая, 

горевшая.); 

- количественных, порядковых и собирательных (двое, трое...) числительных; 

- предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от, над, через, для, перед, из-за, из-под, около); 

- союзов (и, а, но, или, то есть; что если, потому что, когда, будто); 

- многозначных слов (язычок, спинка…); 

- слов и словосочетаний в образно-переносном значении, фразеологических 

оборотов. 

Грамматический строй речи. 

Словоизменение. 
Совершенствование правильного использования: 

- множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных, в 
именительном и косвенных падежах; 

- существительных мужского рода, одушевлённых и неодушевлённых в 
винительном падеже (карандаш, мальчика); 

- существительных единственного и множественного числа в родительном падеже с 

предлогами у, без (у сестры, у куклы, без карандашей, без ушей); 

- неодушевлённых существительных мужского рода в предложном падеже (в лесу, 

на лбу, в носу). 

Закрепление у детей навыков: 
- использования существительных единственного и множественного числа, 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах (без предлогов и с 

предлогами в, на, за, под, из, у, с, от, над, через, перед, из-за, из-под, около, 

выражающими пространственные отношения); 

- использования существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах (с предлогами, 

выражающими временные отношения-с утра, на лето, через неделю, после завтрака; 

объектные отношения-о друзьях, по брату работать над картиной; целевые отношения- 

для занятия, за цветами, на память; причинные отношения-след от гвоздя, из-за 

непогоды; отношения орудия-при помощи, о палку, на скрипке; определительные 

отношения-в полоску, из ткани; отношения образа действия-с радостью, через силу); 

- дифференциации в речи предлогов под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за-из-под 

со значением местоположения и направления действия; 

- использования глаголов в форме изъявительного и повелительного наклонения 
единственного и множественного числа настоящего времени; 

- использования глаголов 1-ого, 2-ого, 3-го лица в форме простого и сложного 
будущего времени (поиграю, буду играть); 

- использования глаголов совершённого и несовершённого вида в будущем времени 
(будет рисовать - нарисует), в сослагательном наклонении (рисовал бы-нарисовал бы); 

- использования личных и лично-указательных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

они), возвратного местоимения (себя), указательных местоимений (этот, тот) в 

косвенных падежах; 

- согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах; 

Совершенствование у детей навыков: 

- согласования количественных числительных (один-десять), собирательных 

числительных (двое-семеро), с существительными в именительном и косвенных 

падежах; 

- согласования причастий действительного и страдательного залога с 
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существительными в роде, числе (читающий мальчик, читаемый рассказ); 

- использования глаголов в форме сослагательного наклонения мужского и женского 

рода единственного и множественного числа (спал бы, играла бы, слушали бы); 

- использования в речи несклоняемые существительные (кино, пальто, метро…). 

Словообразование. 

- закрепление образования существительных, прилагательных и наречий с 

эмоционально-ласкательными оттенками с помощью суффиксов (книжечка, серенький, 

трудновато); 

- закрепление навыка образования кратких форм качественных прилагательных 

(удивлён, ласков...); 
- закрепление навыка образования относительных прилагательных (яблочный, 

шерстяной…); 

- закрепление навыка образования притяжательно-относительных прилагательных 
(волчий...); 

- закрепление навыка образования слов с помощью суффиксов существительных со 
значением «очень большой» (ножища); 

- закрепление навыка образования наречий в форме сравнительной степени (сильнее, 

ниже, чище); 

- закрепление навыка дифференциации в речи возвратных и невозвратных глаголов; 

- закрепление навыка дифференциации в речи глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

- закрепление навыка образования глаголов с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, 

с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-); 

- закрепление навыка использования в речи прилагательных в форме сравнительной 

степени (темнее, шире…); 

- закрепление представления детей о словообразовательных парах (учитель- 

учительница, проводник-проводница…); 

- развитие навыка образования прилагательных в превосходной степени (добрейший, 

важнейший); 

- развитие навыков образования полных и кратких причастий настоящего и 

прошедшего времени (рисующий, рисовавший); 

- совершенствование навыка подбора однокоренных слов (снег-снежинка); 
- развитие навыка образования сложных слов морфолого –синтаксическим способом. 

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Совершенствование правильного произношения всех звуков родного языка. 
Развитие фонематического восприятия, представления, навыка звукового анализа и 

синтеза слогов, звукового анализа слов: 

- совершенствование умения детей различать на слух, в произношении и по 

представлению правильно произносимые речевые звуки (по признакам: 

звонкости/глухости, твёрдости/мягкости); 

- совершенствование у детей представления о звонких и глухих согласных звуках; 

- закрепление у детей с понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального развития 

каждого ребёнка); 

- ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, 
Ф, ф, В, в, Ц, ц, Щ, щ, З, з, Х, х, Э, э; соотнесение звука и буквы; 

- закрепление и совершенствование навыка печатания изученных букв и 

выкладывания букв из палочек, ниточек, семян; 

- составление слогов из изученных букв и их чтение; 

- совершенствование представления о дифференциальных признаках 

гласных/согласных, звонких/глухих звуков, навыка различения гласных/согласных, 

звонких/глухих звуков; 
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- формирование представления о твёрдых и мягких согласных звуках; 

- упражняем детей выделять твёрдые и мягкие согласные звуки из ряда звуков слов; 

- совершенствование навыка выделения начальных и конечных ударных гласных А, 

У, И, О, Э в словах (аист, ухо, иду и др.); (индивидуально, исходя из особенностей 

речевого и интеллектуального развития каждого ребёнка); 

- закрепление выделения гласного в односложных словах (мак, кит, кот и т. д); 
- совершенствование навыка анализа и синтеза сочетаний гласных звуков: АУ, ИА, 

УА, ОУ и др; открытых и закрытых слогов; (индивидуально, исходя из особенностей 

речевого и интеллектуального развития каждого ребёнка); 

- совершенствование умения детей выделять конечный и первый согласный звук в 

односложных словах (согласные раннего онтогенеза и «отработанные» звуки); 

- совершенствование умения детей отбирать картинки с заданным звуком в 

названиях изображённых объектов; 

- совершенствование навыка звукового анализа закрытых и открытых слогов: АМ, 

УМ, МУ, МЫ, ДА, ОН, НА, НО; слов из трёх звуков: ДОМ, МАК, КОТ, СОК, УСЫ; 

(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального развития 

каждого ребёнка); 

- развитие навыка количественного и последовательного звукового анализа и синтеза 

слов из трёх-пяти звуков (мак, муха, кошка); 

- развитие умения детей осуществлять количественный и последовательный 

слоговой анализ и синтез слов с опорой на слогозвуковые схемы; 

- закрепление навыка символического обозначения цветными кружочками гласных, 

твёрдых и мягких согласных звуков (красным, синим и зелёным соответственно); 

- развитие навыка составления звуковых схем открытых и закрытых слогов, слов из 

трёх-пяти звуков; 

- закрепление у детей понятие «слог»; 
- совершенствование умения детей определять количество слогов в двухсложных, 

трёхсложных и односложных словах; 

- совершенствование умения у детей подбирать слова с заданным количеством 
слогов (сначала с опорой на предметные картинки); 

- совершенствование умения у детей составлять слоговые схемы одно-, двух- и 

трёхсложных слов; 

- совершенствование умение детей определять наличие звука в слове (конец, 
середина, начало), количество звуков в слоге; 

- формирование у детей навыка звукового синтеза закрытых и открытых слогов; 

(индивидуально, исходя из особенностей речевого и интеллектуального развития 

каждого ребёнка); 

- совершенствование способности детей подбирать слова с определённым звуком в 

названии. 

Развитие способности детей воспроизводить звукослоговую структуру слов: 
- определение наличия или отсутствия ритмического и структурного искажения в 

воспринимаемом на слух слове; 

- воспроизведение изолированно и в контексте слова с разной звукослоговой 
структурой без стечения и с одним стечением согласных; 

- отрабатывание навыка воспроизведения изолированно и в контексте двух-трёх 

сложных слов с несколькими стечениями согласных (гвоздика, закладка, звёздочка и т. 

д); 

- развитие умения детей воспроизводить изолированно и в контексте четырёх-, 

пятисложные слова без стечения согласных (гусеница, помидоры, богатыри и т. д). 

Связная речь (диалогическая и монологическая). 

Формирование умения составлять рассказ по сюжетной картинке, серии сюжетных 

картин. Развитие умения составлять описательный рассказ, сравнительные описания по 
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предложенной схеме, плану. 

Развитие умения составлять рассказы из личного опыта (о пережитом, о 

прочитанном, по картине). Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие навыков построения предложения с обращением, простых 

распространённых предложений без предлогов и с предлогами, употребление 

правильного порядка слов и правильного согласования слов в предложениях. 

Развитие навыков построения сложносочинённых предложений с союзами и, а, но, 
или, то есть. 

Развитие навыков построения сложноподчинённых предложений с союзом и что, 
чтобы, если, потому что, когда. 

Отрабатывание с детьми интонационных навыков: интонации законченности 

предложения, интонации побудительного и вопросительного предложения, интонации 

перечисления (на основе образца). 

Формирование у детей элементарных навыков анализа предложений на слова и 

синтеза предложений из слов: 

- выделение первого и последнего слова в предложении; 

- определение места слова в предложении (начало, конец, середина); 

- определять порядок следования слов (первое, второе) в предложениях (из трёх-пяти 

слов) с опорой на сюжетную картинку и схему предложения, с опорой только на схему; 

- определение количества слов в предложениях (из трёх-четырёх слов без предлога и 

с предлогом); 

- составление предложений из трёх–четырёх слов с опорой на предметные картинки; 

- составление предложений, по опорным словам, по опорному слову, по заданному 

предлогу; 

- составлять предложения с заданным количеством слов (от двух до пяти); 

- составление схемы предложения (с опорой на сюжетную картинку и без опоры); 

- ознакомление детей с понятием «маленькое слово-предлог»; 
- формируем умение выделять предлоги в предложениях, составлять предложения с 

заданным предлогом. 

«Практическое овладение нормами речи». 

Совершенствование умения использовать правила этикета в новых ситуациях. 
Совершенствование умения представить своего друга родителям, товарищам по 

игре. Совершенствование умения знакомится, и предлагать вместе поиграть, предлагать 

свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их. 

Совершенствование умения использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. 

Совершенствование умения построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Совершенствование умения проявлять инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». 

Совершенствование навыков использования фраз-рассуждений и использования их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Совершенствование умения рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный 

опыт или воображение. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомить детей с книжной 

культурой, детской литературой, развивать умение понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы. 
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Общие задачи: 

- формировать целостную картину мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развивать литературную речь: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов; 

- приобщать к словесному искусству, развивать творческие способности: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умения различать жанры 

детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

 

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

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей с ЗПР 3-4 лет: 

Знакомство детей с литературными произведениями, сказками, потешками, 

песенками. 

Формирование умения узнавать сказки, потешки, стихотворения по иллюстрациям. 

Разучивание песенок, потешек, стихотворений. 

Формирование вопросно-ответной речи (с опорой на наглядность). 

Закрепление правильного использования в речи форм словоизменения, 

обрабатывание структуры предложения. 

Формирование умения передавать содержание знакомой сказки по серии картин, 

выражать своё отношение к поступкам героев. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей с ЗПР 4 – 5 лет: 

Развитие у детей интереса к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с содержанием читательского уголка. 

Формирование умения вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечать на вопросы, но и задавать их по тексту: Почему? 

Зачем?, 

Формирование умения рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 
Формирование умения живо откликаться на прочитанное, рассказывать о нем, 

проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой 

выразительности. 

Развитие способности классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
природе», «о животных», «о детях» и т. п. 

Разыгрывание по ролям отдельных произведений. Разучивание стихотворений. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

Развитие у детей интереса к литературным произведениям и произведениям устного 

народного творчества, расширение круга детского чтения в соответствии с содержанием 

различных разделов программы. Разучивание стихотворений. 

Развитие умения соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Формирование умения пересказывать сказки, короткие рассказы и истории с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

се6рий картинок, иллюстративного и вопросного плана. 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 
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(режиссерских и играх - драматизациях) по сюжетам знакомых литературных 

произведений, побуждая детей к использованию вербальных и невербальных средств 

общения. 

Формирование умения различать сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Побуждение детей к словесному выражению эмоционально – оценочного отношения 
к героям прослушанных художественных произведений. 

Совершенствование интонационного оформления речи в ходе рассказывания 
стихотворений, в играх – драматизациях по содержанию произведений. 

Формирование знаний о правилах культурного обращения с книгой, о поведении в 
книжном уголке, о правилах культурного поведения во время коллективного чтения книг. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-8 лет: 

Развитие у детей интереса к литературным произведениям и произведениям устного 

народного творчества, расширение круга детского чтения и тематики бесед с детьми. 

Ознакомление детей со сказками, стихами, короткими рассказами, включающими 
элементарные краеведческие сведения о родном крае, о России, ее столице Москве. 

Формирование у детей умение рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с 

помощью театральных кукол, картинок, наглядных моделей, символических средств (на 

основе использования иллюстративного плана). 

Разучивание стихотворений, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие драматизацию стихотворного текста. 

Совершенствование интонационного оформления речи в ходе рассказывания 

стихотворений, в играх – драматизациях по содержанию произведений. 

Побуждение детей к словесному выражению эмоционально – оценочного отношения 

к героям прослушанных художественных произведений. 

Формирование умения различать жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

Совершенствование у детей навыков цельного и связного рассказывания 

повествовательного характера (по плану, самостоятельно), включая в повествование 

описание действующих лиц литературных произведений, природы, диалогов героев. 

Развитие умения самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. 

Развитие интереса детей к рассуждению в беседах по содержанию литературных 

произведений, в процессе рассматривания картинок, при объяснении смысла пословиц, 

при оценке поступков и действий людей, в процессе объяснения различных понятий, 

сравнения понятий. Побуждение к реализации этого интереса в самостоятельных 

суждениях. 
 

Используемые образовательные программы и методические пособия. 

 
Развитие речи Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 

88с. 
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Художественная 

литература 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Разделы: 

 Художественное творчество 

 Музыкальная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 
 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развивать продуктивную деятельность детей: 
- способствовать развитию изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 
аппликация). 

Развивать детское творчество: 
- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщать к изобразительному искусству: 

- формировать основы художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 
знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать разные виды изобразительной и конструктивной деятельности; 
- способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей; 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

- формировать основы художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- развивать эмоциональное отношение, сопереживание персонажам художественных 

произведений; 

- формировать представления о художественной культуре малой родины и Отечества, о 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран 

и народов мира. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

«Приобщение к изобразительному искусству». 

Формирование интереса к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса, эстетического восприятия 

произведений искусства, формирование умения выделять их выразительные средства. 

Соотнесение художественного образа и средств выразительности, 

характеризующих его в разных видах искусства, подбор материалов и пособий для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формирование умения выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжение знакомства с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формирование умения выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средств выразительности разных видов 

искусства, называние материалов для разных видов художественной деятельности. 

Закрепление представлений детей об архитектурных объектах. Закрепление знаний 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращение внимания детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Развитие наблюдательности, умения внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности. 

Знакомство с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширение представлений детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формирование у детей бережного отношения к произведениям искусства. 

«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд)». 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса детей к изобразительной деятельности. Обогащение сенсорного 

опыта, развитие органов восприятия: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса; 

закрепление знаний об основных формах предметов и объектах природы; развитие 

эстетического восприятия. 

В процессе восприятия предметов и явлений развитие мыслительных операций: 

анализа, сравнения, уподобления (на что похоже), установления сходства и различия 

предметов и их частей, выделения общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Формирование умения передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развитие способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы. 

Совершенствование изобразительных навыков и умений, умения детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Формирование умений на основании предварительного обследования рисовать 

карандашами и красками предметы разной формы, передавать их индивидуальные 

особенности (огурец, помидор, лимон и яблоко), рисовать предметы из округлых и 

угловатых форм (автобус, вагон). 

Формирование умений передавать в рисунке различие предметов по величине, 

рисовать предметы после наблюдения их на прогулке, рассматривания картинок, по 

представлению. 

Развитие умения передавать в рисунке свои впечатления; дополнять незаконченные 

рисунки, дорисовывая существенные детали у предметов (колеса у машин, окна у домов), 

упражнение в составлении узора в круге, квадрате, овале, на полосе, использовании одну 
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или несколько красок наносить точки, мазки, волнистые линии. 

Лепка. 

Формирование умения лепить знакомые предметы по представлению (по заданию, 

по собственному выбору), передавать особенности формы предмета, раскрашивать лепку, 

использовать ее в игре; выполнять работу строго по теме; развитие умения сравнивать 

предметы по форме. 

Формирование умения лепить группы предметов к сказкам и обыгрывать поделки; 

планировать этапы и последовательность работы, а по окончании рассказать в какой 

последовательности она выполнялась. 

Закрепление навыков аккуратной лепки, использования разнообразных 

изобразительных приемов, нетрадиционных изобразительных техник. 

Аппликация. 

Развитие умения анализировать образец, воспроизводить его в аппликации. 

Развитие пространственных представлений, совершенствование навыка работы с клеем. 

Формирование умения составлять по образцу узор в круге и полосе; переносить 

симметричный узор с одной стороны аппликации на другую, осуществлять выбор 

необходимых элементов. Формирование умения составлять предметную аппликацию из 

частей, наклеивать изображения сборно-разборных игрушек. 

Формирование умения анализировать готовую работу, находить и сопоставлять 

симметричные элементы; при учете двигательных возможностей знакомство детей с 

приемами работы с ножницами, выполнение аппликаций, тематика которых отражает 

изменения в погоде. 

«Развитие детского творчества». 

Совершенствование умения создавать замысел до начала выполнения работы и 

реализовывать его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. 

Формирование умения передавать характерную структуру и пропорции объектов, 

строить композицию, пользоваться разнообразными изобразительными приемами, 

проявлять интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. 

Развитие умения развернуто комментировать полученный продукт деятельности, 

эстетически оценивать свои работы и работы сверстников. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-7 лет: 

«Приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие эстетического восприятия, чувство ритма, художественного вкуса, 

эстетического отношения к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формирование интереса к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формирование основ художественной культуры. Развитие интереса к искусству. 

Закрепление знаний об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширение знаний детей об изобразительном искусстве, развитие 

художественного восприятия произведений изобразительного искусства. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская роспись), с народными игрушками. 

Развитие умения выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формирование умения выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. Знакомство с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Развитие умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрение стремления изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 
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Расширение представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор). Развитие эстетических чувств, эмоций, 

переживаний; умения самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Расширение представлений о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитание интереса к искусству родного края; любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд)». 

Изобразительная деятельность. 

Формирование у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 

Обогащение сенсорного опыта, включение в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Развитие образного эстетического восприятия, образных представлений, 

формирование эстетический суждений; умения аргументировать и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формирование эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Развитие аналитических способностей при рисовании с натуры, умения сравнивать 

предметы между собой, выделение особенностей каждого предмета; совершенствование 

умения изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Развитие коллективного творчества. Воспитание стремления действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формирование умения замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие умения изображать предметы по памяти и с натуры; развитие 

наблюдательности, способности замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Развитие техники изображения. Развитие свободы и одновременно точности 

движений руки под контролем зрения, их плавности, ритмичности. Использование 

широкого набора материалов рисования (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Соединение в одном рисунке разных 

материалов для создания выразительного образа. 

Освоение новых способов работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разных способов создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Формирование умения строить композицию рисунка; передача движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Формирование умения передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявление 

самостоятельности в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Развитие умения при составлении декоративной композиции на основе того или 
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иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. 
Развитие у детей интереса к лепке. Знакомство детей с пластическим и 

конструктивным способами выполнения лепных работ. 

Развитие навыков работы с пластилином (глиной): катать прямыми и круговыми 

движениями, раскатывать в колбаску, соединять оттягивать, защипывать края формы. 

Закрепление навыков аккуратной работы. 

Формирование умения лепить предметы из одного куска, добиваясь передачи 

нужной формы путем использования приемов оттягивания, заострения и сплющивания. 

Формирование умения лепить предметы, состоящие из нескольких частей, правильно 

располагать и называть эти части, пытаться передать пропорциональные соотношения. 

Формирование умения присоединять части, прижимая и примазывая их, сглаживать 

поверхность формы. Формирование умения пользоваться стекой. 

Закрепление у детей приемов лепки посуды: ленточным способом и вдавливанием 

для получения полой формы. Закрепление навыков расплющивания, развитие умения 

загибать и красиво оформлять края расплющенной формы. Формирование умения лепить 

фигуру человека в движении. Формирование умения сочетать в одном изделии природные 

материалы и пластилин, добиваясь выразительности изображения. Обучение составлению 

коллективных композиций из поделок, выполненных детьми индивидуально и в паре. 

Аппликация. 
Закрепление у детей интереса к аппликации. Закрепление навыков аккуратной 

работы, умения четко выполнять все этапы работы кистью: обмакивать в клей, снимать 

излишки клея и намазывать готовую форму. 

Формирование умения резать ножницами бумагу, нарезать полоски заданной 

ширины, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. Формирование умения 

составлять узор из самостоятельно заготовленных форм, подбирая их по цветам, 

гармонирующим или усиливающим друг друга. Формирование умения вырезывать из 

бумаги, сложенной вдвое, сочетать в изображении разнофактурную бумагу для передачи 

выразительного образа. 

Закрепление умения изображать фигуру человека в длинной одежде (Снегурочка, 

Дед Мороз). Формирование приемов использования обрывной аппликации из частей 

разного размера для передачи характерных особенностей изображаемого объекта 

(рыхлость снега, пушистость меха, опушка на одежде и т.п.). Формирование навыков 

создания изображений по представлению с использованием изученных технических 

приемов. 

«Развитие детского творчества». 

Совершенствование умения создавать замысел до начала выполнения работы и 

реализовывать его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. 

Закрепление умения передавать характерную структуру и пропорции объектов, 

пользоваться разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. 

Стимулирование к проявлению творчества, развернутому комментированию 

полученного продукта деятельности. 

Воспитание стремления получать удовольствие от процесса создания образов, 

радоваться результатам, с интересом рассматривать и эстетически оценивать работы свои 

и сверстников. 
 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развивать музыкально-художественную деятельность: 
- развивать интерес к игре на детских музыкальных инструментах, способность к 
восприятию музыки; 
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- формировать интерес к пению и развитию певческих умений; 
- развивать музыкально-ритмические способности. 

Приобщать к музыкальному искусству: 

- формировать основы музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формировать представления о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать музыкально-ритмические способности как основы музыкальной 
деятельности; 

- формировать эстетические чувства и эмоциональную отзывчивость; побуждать к 

переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитывать у детей слуховое сосредоточение и звуко-высотное восприятие; 

- развивать интонационные, тембровые, силовые характеристики голоса. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

Слушание и пение. 

Продолжение развития интереса к слушанию музыкальных произведений. 

Развитие умения различать выразительные средства музыкального произведения. 

Продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Формирование музыкальной культуры на основе знакомства со структурой 2- и 3- 

частного музыкального произведения. 

Формирование умения детей определять характер музыки. 
Стимулирование желания детей самостоятельно петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 
Формирование умения сосредотачиваться на звуке, определять источник звуки его 

местонахождение сравнивать контрастные или близкие по звучанию звуки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве (вперед, назад, влево, 

вправо, на месте). 

Выполнение простейших перестроений, переходя от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, умение менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Стимулирование   желания   детей   самостоятельно (с организующей помощью 

взрослого) выполнять двигательные, танцевальные движения. 

Развитие навыков выполнения имитационных движений соответствующие тексту 
песни. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие   умения исполнять   простейшие   мелодии   на детских музыкальных 

инструментах. 

Приобщение детей к игре в оркестре и в ансамбле. 
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Приобщение к музыкальному искусству. 

Совершенствование устойчивого интереса к музыке, потребности и наслаждения от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Расширение умения воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений, осознанно и осмысленно воспринимать различные музыкальные образы, 

отмечать их смену, чувствовать оттенки настроений. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-7 лет: 

Слушание и пение. 
Приобщение детей к музыкальной культуре, обогащение музыкальных 

впечатлений. 

Стимулирование стремления детей понимать настроение, содержание, характер 
музыкального произведения. 

Расширение представлений о жанрах музыки (марш, колыбельная песенка, пляска). 
Продолжение развития певческого голоса и вокально-слуховой координации, 

расширение певческого диапазона. 

Формировать умение вслушивается в музыкальное звучание, реагировать на его 

изменение в двухчастной пьесе сменой движений. 

Музыкально-ритмические движения. 
Формирование умения выполнять простые перестроения в пространстве зала, 

простейшими движениями, которые выполняются в соответствии с характером музыки. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве (вперед, назад, влево, 

вправо, на месте). 

Дальнейшее развитие навыков танцевальных движений (пружинка, ходьба 
топающим шагом, прямой галоп). 

Развитие умения детей импровизировать под музыку и создавать характерные 
образы. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Совершенствование навыков игры на металлофоне, ударных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках. 

Приобщение детей к исполнению музыкальных произведений в оркестре и 

ансамбле. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Совершенствование устойчивого эстетического интереса к музыке и потребности в 

общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату конструирования; 

- формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
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- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские – для 

игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.д.; 

- формировать умение детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

- закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, 

пластина). 

- формировать умение детей анализировать образцы (соблюдая последовательность 

анализа) и воспроизводить их на основе проведённого анализа; 

- знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить среди 

нескольких построек ту, которая изображена на образце; 

- формировать у детей умения конструировать из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

- развивать осознанное восприятие детьми пространственных свойств предметов 

(зрительно и на ощупь); 

- формировать у детей представления о форме, величине, пространственных отношениях, 

умение отражать их в слове; 

- совершенствовать систему «взгляд – рука», развивать «опережающий» взгляд; 
- стимулировать желание детей создавать знакомые постройки из нового материала и 

воссоздать знакомые постройки по представлению и словесному заданию; 

- развивать навыки моделирования целостного образа предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

- формировать умение детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 
процессе выполнения коллективных работ, например, конструирования панно из пазлов; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков и т.п.); 

- совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

- формировать умение детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- закреплять умение детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

- развивать умение детей обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 

- поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные умения 

в строительно-конструктивных и ролевых играх. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

Развитие умения детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
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тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Формирование умения выделять основные части и характерные детали 
конструкций. 

Поощрение самостоятельности, творчества, инициативы, дружелюбия. 
Знакомство с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Формирование умения заменять одни детали 

другими. 

Формирование умения создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Развитие умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-7 лет: 

Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрение желания передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Формирование умения видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закрепление навыков коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 
Формирование умения сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; планировать процесс возведения постройки; сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 
Знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формирование 

умения создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Создание различных конструкций (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя; объединенных общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

 

Используемые образовательные программы и методические пособия. 

 

 

Приобщение к 
искусству 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 
Соломенникова О. А..Ознакомление детей с народным искусством. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
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Изобразительная 

деятельность 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015; 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 6-7лет» - М.:Мозаика-Синтез, 2012; 

Д.Н. Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» - М.:Мозаика-

Синтез, 2011; 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

 

 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 
и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 
(5-6 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкальная 
деятельность 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 
и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, чувства в 

музыке. – 2-е изд., перераб. –  М. : ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е 

изд., перераб. –  М. : ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., перераб. – 

М. : ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., 
перераб. –  М. : ТЦ Сфера, 2016. 
 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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 Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Общие задачи: 

- сохранять     и      укреплять      физическое      и      психическое      здоровье      детей: 

в т. ч. обеспечивать их эмоциональное благополучие; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление; создавать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценностях здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей». 
Выполнение и освоение детьми техники разучиваемых движений, их элементов. 

Привлечение внимания взрослых в случае плохого самочувствия, недомогания. 

Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентирование внимания детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков». 

Развитие умений самостоятельно и правильно выполнять процессы умывания и 

мытья рук и желания помогать в осуществлении этих процессов сверстникам. 

Совершенствование умения детей следить за своим внешним видом и внешним 

видом своих сверстников, помогать взрослым в организации процессов питания, 

самостоятельно одевается и раздевается, элементарно ухаживать за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Совершенствование представлений о понятиях «здоровье», «болезнь», умение их 

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Расширение представлений о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, необходимости соблюдения правил гигиены, 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни. Формирование интереса к 

физической культуре и спорту и желания заниматься физкультурой и спортом. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-8 лет: 

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей». 

Проявление развитых физических качеств в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Развитие стремления к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 
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гибкость и красоту исполнения). 

Формирование представлений о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков». 

Закрепление умений правильно умываться, мыть руки, оказывать помощи в 

осуществлении этих процессов сверстникам, следить за своим внешним видом и внешним 

видом других детей, помогать взрослым в организации процесса питания, самостоятельно 

одевается и раздевается, помогать в этом сверстникам, элементарно ухаживать за вещами 
личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Закрепление представлений о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр, пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений, факторах вреда и пользы для здоровья. 

Закрепление представлений о понятиях «здоровье», «болезнь», умение их 

объяснить. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

- развивать двигательные качества (быстроту, силу, выносливость, координацию): 

организовывать виды деятельности, способствующие гармоничному физическому 

развитию детей; поддерживать инициативу детей в двигательной деятельности; 

- совершенствовать умения и навыки в основных видах движений и двигательных качеств: 

формировать правильную осанку; воспитывать красоту движений, грациозность, 

выразительность движений; 

- развивать у детей потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формировать мотивационно-потребностный компонент физической 

культуры. Создавать условия для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать общую и мелкую моторики; 
- развивать произвольность (самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

- формировать двигательные качества: скоростные, а также связанные с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет: 

«Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации)». 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Выполнение 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества. 

«Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями)». 
Развитие умения осознанно и технично выполнять физические упражнения, 

соблюдать правильное положение тела. 

Формирование у детей навыка ходить и бегать свободно, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Формирование правильной 
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осанки. 

Закрепление и развитие умения ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. 

Формирование умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы (дуги, 

веревки высотой 40-50см). 

Формирование умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыж- 

ках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формирование умения прыгать 

через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Выполнение разнообразных движений с мячом: прокатывание мяча 

одной и двумя руками 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 менее 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 горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Формирование умения детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору. 

Формирование умения выполнять построения, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развитие психофизических качеств: быстроты выносливости, гибкости, 

ловкости и др. 

Формирование умения участвовать в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах, в спортивных играх: в городках, 

баскетболе, футболе по упрощенным правилам. 

Совершенствование умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развитие у детей организованности, самостоятельности, 

инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

«Подвижные игры». 

Развитие активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. Развитие 

быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. Воспитание 

самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. Приучение к 

выполнению действий по сигналу. 

«Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

Развитие проявления стремления к двигательной активности, получение 

удовольствия от физических упражнений и подвижных игр. 

Развитие самостоятельности, выразительности и грациозности движений. Умение 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Вариативное использование основных движений, интегрирование разнообразных 

движений с разными видами и формами детской деятельности, действовать активно и 

быстро в соревнованиях со сверстниками. 

Закрепление умения помогать взрослым, готовить и убирать физкультурный 
инвентарь. 

Воспитание интереса к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 

страны. Воспитание положительных нравственных и морально-волевых качеств в 

совместной двигательной деятельности. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-7 лет: 

«Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации)». 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. Формирование умения 

осознанно выполнять движения. Совершенствование двигательных умений и навыков 

детей. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. 

«Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями)». 

Закрепление умения легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Закрепление разных видов и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

Совершенствование умения сохранять динамическое и статическое равновесие в 

сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая 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. Закрепление 

умения стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе. 

Совершенствование умения бегать наперегонки, с преодолением препятствий. В 

беге сохранять скорость и заданный темп, направление, равновесие, сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Формирование умения прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении, прыжки через короткую скакалку. 

Совершенствование умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание 

вдаль и в цель. 

Закрепление умения ориентироваться в пространстве. Формирование стремления у 

детей участвовать в спортивных играх: баскетбол, футбол, бадминтон, хоккей. 

Воспитание интереса к играм с элементами соревнования, играм – эстафетам. 

Совершенствование умения помогать взрослым, готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддержание интереса детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

«Подвижные игры». 
Закрепление умения детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно использовать спортивные игры и 

упражнения в свободной деятельности, анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. 

«Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, участвовать 

в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая результаты. 

Развитие стремления активно выполнять спортивные упражнения и участвовать в 

соревнованиях. 

Формирование умения объективно оценивать свои движения, замечать ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. 
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Воспитание стремления сопереживать за спортивные успехи и поражения. 
Совершенствование умения самостоятельно готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. 

Развитие интереса к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 
спортивной жизни страны. 

 

Используемые образовательные программы и методические пособия. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 
 

Физическая культура Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. 

Взрослый 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. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
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отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Образова 

тельные 

области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная 

Образовательная 

Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социальн При необходимости Уважать Метод быстрого Выбор партнеров для 

о- помогать детям в индивидуальные реагирования, игры по своему 

Коммуни решении проблем вкусы и привычки моделирование усмотрению, 

Кативное организации игры. детей. ситуаций с участием распределение ролей в 

Развитие Привлекать детей к Поощрять желание персонажей, игре, картосхемы, 
 планированию жизни создавать что-либо по Индивидуально- алгоритмы, модель 
 группы на день и на собственному личностное общение с обследования 
 более отдаленную замыслу; обращать ребенком, поощрении предмета, 
 перспективу. внимание детей на самостоятельности, придумывание своих 
 Обсуждать выбор полезность будущего Побуждение и правил игры 
 спектакля для продукта для других поддержка детских Самообслуживание; 
 постановки, песни, или ту радость, инициатив во всех индивидуальные игры 
 танца т.п. которую он доставит видах деятельности, с детьми (сюжетно- 
 Создавать в группе кому-то (маме, оказание поддержки ролевая, 
 положительный бабушке, папе, другу). развития режиссерская, игра- 
 психологический Создавать условия для индивидуальности драматизация, 
 микроклимат, в разнообразной ребенка, выбор строительно 
 равной мере проявляя самостоятельной оптимального уровня конструктивные 
 любовь и заботу ко творческой нагрузки на ребенка, игры). 
 всем детям: выражать деятельности детей. систематическое  

 радость при встрече; Создавать условия и приобщение ребенка к  

 использовать ласку и выделять время для труду, нацеливание на  

 теплое слово для самостоятельной положительный  

 выражения своего творческой или результат в труде,  

 отношения к ребенку. познавательной выражение  

  деятельности детей по уверенности в  
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  интересам. будущем успехе  

  Создавать условия для ребенка,  

  использования детьми положительная оценка  

  усвоенных способов результата детей,  

  действий по Поощрение  

  присвоению, проявления  

  сохранению и инициативы,  

  преумножению косвенная помощь,  

  культурного опыта подсказка,  

  семьи. распределение ролей  

   жребием, считалкой),  

   давать пример  

   «расшатывания»  

   игровых стереотипов.  

Познават Создавать условия и Поощрять желание Чтение; заучивание Игры с правилами, 
Ельное поддерживать ребенка строить пословиц и поговорок, сюжетно- 

Развитие театрализованную первые собственные стихов; составление Игры– 
 деятельность детей, умозаключения, рассказов, экспериментирования. 
 их стремление внимательно придумывание Игры с природными 
 переодеваться выслушивать все его небылиц, обсуждение; объектами 
 («рядиться»). рассуждения, беседа; Игры с игрушками 
 Обеспечивать условия проявлять уважение к рассматривание Игры с животными 
 для музыкальной его иллюстраций; Алгоритмы 
 импровизации, пения интеллектуальному просмотр презентаций проведения опытов и 
 и движений под труду. и мультфильмов; экспериментов 
 популярную музыку. Негативные оценки слушание;  

 Создать в группе можно давать только разучивание,  

 возможность, поступкам ребенка и драматизация,  

 используя мебель и только один на один, а игровое упражнение.  

 ткани, строить не на глазах у группы. Организация мини-  

 «дома», укрытия для Побуждать детей лабораторий,  
игр. формировать и знакомство с 

Недопустимо выражать профессиями, 

диктовать детям, как и собственную выращивание 

во что они должны эстетическую оценку рассады. 

играть; навязывать им воспринимаемого, не Внесение материалов 

сюжет игры. навязывать им мнения для свободного 

Развивающий взрослых. экспериментирования 

потенциал игры Вводить адекватную детей, метод 
определяется тем, что оценку результата проблемного 

это самостоятельная, деятельности ребенка обучения специально 

организуемая самими с одновременным смоделированные 

детьми деятельность. признанием его события. 

Участие взрослого в усилий и указанием Создание проблемных 

играх детей полезно возможных путей и ситуаций, игровых 

при выполнении способов занимательных задач 

следующих условий: совершенствования с использованием 

дети сами продукта. логических блоков 

приглашают Спокойно реагировать Дьенеша, палочек 

взрослого в игру или на неуспех ребенка и Кюизенера, кубиков 

добровольно предлагать несколько Никитина, 

соглашаются на его вариантов Воскобовича. 

участие; сюжет и ход исправления работы:  

игры, а также роль, повторное исполнение  

которую взрослый спустя некоторое  

будет играть, время, доделывание;  

определяют дети, а не совершенствование  

педагог; характер деталей и т.п.  

исполнения роли Рассказывать детям о  

также определяется трудностях, которые  

детьми. вы сами испытывали  

Привлекать детей к при обучении новым  

украшению группы к видам деятельности.  
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праздникам, обсуждая Создавать ситуации,  

разные возможности и позволяющие ребенку  

предложения. реализовать свою  

Привлекать детей к компетентность,  

планированию жизни обретая уважение и  

группы на день. признание взрослых и  

Обращаться к детям с сверстников.  

просьбой показать Поддерживать  

воспитателю и чувство гордости за  

научить его тем свой труд и  

индивидуальным удовлетворения его  

достижениям, результатами.  

которые есть у   

каждого.   

Речевое читать и рассказывать способствовать Беседа, ситуативный Беседы направляющие 

Развитие детям по их просьбе. стремлению детей разговор; речевая внимание на 
 создавать ситуации, делать собственные ситуация; составление воплощение 
 позволяющие ребенку умозаключения, и отгадывание интересных событий в 
 реализовать свою относится к их загадок; сюжетные словесные игры и 
 компетентность, попыткам игры; игры с сочинения 
 обретая уважение и внимательно, с правилами; самостоятельных 
 признание взрослых и уважением; викторины и КВН; рассказов и сказок; 
 сверстников; побуждать детей заучивание пословиц Сюжетные игры; игры 
 презентовать формировать и и поговорок, стихов; с правилами; 
 продукты детского выражать составление обсуждение; 
 творчества другим собственную рассказов; диалог, рассматривание 
 детям, родителям, эстетическую оценку монолог; ЗКР, иллюстраций; 
 педагогам воспринимаемого, не дыхательная кольца Луллия, 

 (рассказать). навязывая им мнение гимнастика, просмотр диалог, монолог. 
 взрослого; презентаций и Самостоятельное 
 при необходимости мультфильмов; чтение детьми 
 помогать детям слушание чтения; стихотворений, 
 решать проблемы при Четко поставленный самостоятельная 
 организации игры. вопрос воспитателя. работа в уголке книги, 
  Ежедневное сюжетно –ролевые 
  использование в игры, развивающие 
  работе с детьми настольно-печатные 
  дидактических игры. 
  речевых игр, загадок, Самостоятельный 
  пословиц, поговорок, рассказ. 
  рассказы о личном  

  опыте;  

  Метод противоречий,  

  - кольца Луллия, -  

  мозговой штурм; -  

  бином и полином  

  фантазии, -  

  системный оператор, -  

  метод фокальных  

  объектов, -  

  морфологический  

  анализ; - составление  

  лимериков, - загадок,  

  метод каталога, -  

  страна сказок.  

Художест Рассказывать детям об Всемерно поощрять Обсуждение замысла, Творческая 

венно- их реальных, а также самостоятельность наглядность в работе с мастерская 

Эстетичес возможных в детей и расширять ее детьми. Поощрение (рисование, лепка, 

Кое будущем сферу. проявлений художественный труд 

Развитие достижениях. Помогать ребенку творчества. по интересам) 
 Отмечать и публично найти способ Создание условий в Режиссерские, 
 поддерживать любые реализации группе для театрализованные 
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 успехи детей. собственных самостоятельного игры 
 Поддерживать поставленных целей. выбора материалов,  

 стремление научиться Уважать и ценить обновление,  

 делать что-то и каждого ребенка поддержка  

 радостное ощущение независимо от его устойчивого интереса  

 возрастающей достижений, к художественной  

 умелости. достоинств и деятельности,  

 В ходе занятий и в недостатков. формирования  

 повседневной жизни Создавать условия для самостоятельных  

 терпимо относиться к реализации действий.  

 затруднениям собственных планов и Создание проблемных  

 ребенка, позволять замыслов каждого ситуаций, побуждение  

 ему действовать в ребенка. детей к вариативным  

 своем темпе.  самостоятельным  

 Не критиковать  действиям.  

 результаты    

 деятельности детей, а    

 также их самих.    

 Использовать в роли    

 носителей критики    

 только игровые    

 персонажи, для    

 которых создавались    

 эти продукты.    

 Ограничить критику    

 исключительно    

 результатами    

 продуктивной    

 деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово 

для выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять 

деликатность и 
тактичность. 
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Физическ 

ое 

развитие 

Создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности. 

Создание условий для 

оказания 

недирективной 

помощи детям, 

поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

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) 

возможности 

здоровья. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Использование 

игровых образов при 

освоении основных 

видов движений. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые 

игры, музыкально- 

ритмические игры. 

Реализация проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры малой 

подвижности в 

группе, физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники. 

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений. 

Совместные действия, 

поручения, 

реализация проекта, 

культурно- 

гигиенические навыки 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры 

 ситуации со 

сверстниками. 

В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 
своем темпе. 

   

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является взаимодействие с 

родителями. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско- 

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 
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к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Родители должны участвовать в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными 

участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, 

какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права 

родителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада. 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников с ЗПР к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания и коррекции 

развития детей с ЗПР. 

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни 

одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной 
перцепции и с помощью общения 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Открытость детского сада и 

семьи 

 

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании 

детей с ЗПР 

Создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка 
в семье и детском саду 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1.Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ЗПР. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
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Просвещение родителей по тому 

или иному вопросу через: 

- опросы; 
- анкетирование; 

- патронаж; 

- наблюдение; 

- специальные диагностические 

методики, используемые 

психологом; 

- сбор анамнеза развития ребенка; 
- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 
- изучение семей, их трудностей и 
запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением. 

Работа строится  на 

информации, полученной при 

анализе ситуации в рамках 

первого  блока. По 

выявленным   проблемам, 

вопросам по развитию и 

образованию, охраны и 

укрепления здоровья детей с 

ЗПР с родителями проводятся: 

- тренинги; 
- семинары–практикумы; 

- круглые столы; 

-индивидуальные 

коррекционные  занятия 

совместно с ребенком и 

родителем; 

- консультации учителя- 

дефектолога, учителя- 

логопеда, педагога – 

психолога, воспитателя. 

Распространение 

инновационных подходов к 

воспитанию детей 

происходит через: 

-рекомендованную 

психолого - педагогическую 

литературу; 

- периодические издания; 

- журналы; 

- информационные буклеты; 
- странички учителя– 

дефектолога,  учителя- 

логопеда, педагога- 
психолога; 

- информационные корзины, 

ящики; 

- памятки и информационные 
письма для родителей; 

- журнал взаимодействия с 

семьей (практические 

заданий на закрепление 

полученных навыков дома) 

- наглядная и вербальная 
психолого- педагогическая 
пропаганда. 

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с ЗПР, охране 

и укреплении   их   физического и   психического здоровья, в развитии индивидуальных 

особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- изучение и анализ детско – 

родительских отношений с целью 

оказания помощи детям; 

- беседы с детьми с целью 

формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в 

семье; 

- анкетирования, опрос; 
- наблюдение; 

- индивидуальное 

консультирование 

специалистами родителей по 

вопросам  коррекции 

нарушений в развитии; 

- групповые консультации; 

- родительские гостиные; 

- семинары; 
- родительский клуб. 

- наглядная информация 

(стенды, папки- передвижки, 

информационные буклеты, 

памятки); 

- рекомендации учителя – 

дефектолога, учителя- 

логопеда, педагога-психолога 

и других педагогов на сайте 
ДОУ. 

- работа ППк (внутренний 

консилиум) и ПМПК; 

- тестирование; 
- мониторинг. 

 - родительские собрания. 

3.Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- совместный с родителями 

педагогический мониторинг 

развития детей, ознакомление с 

направлениями коррекционно- 

развивающей работы; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением; 

- изучение семей, их трудностей и 
запросов. 

- привлечение родителей к 

участию в детском празднике; 

- привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию 

условий в группах и на 

участке. 

- наглядная информация 

(стенды, папки- передвижки); 

- групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим». 
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4.Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам образования 

ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- анкетирование; 
- интервьюирование; 

- беседы; 

-круглый стол «Образовательная 

деятельность в детском саду»; 

- социологические вопросы; 
- наблюдение; 

- «Почтовый ящик»; 

- журнал «У меня есть вопрос». 

- совместные детско- 
родительские проекты; 

-выставки работ, 

выполненные детьми и их 

родителями; 

- совместные вернисажи; 
-участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное 

проведение); 

- совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; 

- помощь в сборе природного 

и бросового материала для 

творческой деятельности 

детей; 

- привлечение родителей к 

участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие); 

- привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию 

условий в группах и на 

участке; 

- организация совместных с 

родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание 

тематических альбомов; 

- участие в творческих 

выставках, смотрах- 

конкурсах; 
- мероприятия с родителями в 

- подготовке журналов для 

родителей, буклетов, 

видеофильмов о жизни детей 

в детском саду; 

- участие в качестве 

модераторов и участников 

родительских форумов на 

Интернет-сайте ДОО; 

- помощь в подготовке 

электронной рассылки с 

советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии. 

 рамках проектной 
деятельности. 

 

5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- анкетирование; 

- тестирование родителей; 
- анкеты обратной связи; 

- брифинг «Вопрос - ответ». 

- работа советов различного 

уровня (родительский 

комитет, клубы, совет ДОУ); 

- проектировании основной 

образовательной программы 

образовательной организации; 

- творческие отчеты кружков; 

-выработка единой системы 
гуманистических требований 
в ДОУ и семье. 

- подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной связи 

с семьей; 

- информационные разделы 
на сайте ДОУ. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР) 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Образовательная 

деятельность и коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР проводится в тесной 

взаимосвязи. 

Цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы 

выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

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 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении образовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения; 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования на завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

1. Диагностический модуль. 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 



126  

- 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 
регуляции; 

- 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 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы по работе с детьми с ЗПР, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку. 

 

2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР. 

Создание специальных условий обучения и воспитаний детей с ЗПР является 

необходимым для достижения максимально возможной коррекции недостатков в их 

психическом и (или) физическом развитии, их полноценной интеграции и личностной 

самореализации в образовательном учреждении. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с комплексно- 

тематическим планом, в тесном взаимодействии всех участников образовательного и 

коррекционного процесса. В детском саду осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья протяжении всего 

периода их обучения. 

Сопровождение осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатели. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов 

коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии всех педагогов с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей с ЗПР. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

имеют педагогическое образование, все аттестованы на высшую и первую 

квалификационную категории, прошли курсы повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки по работе с детьми с ОВЗ. 

Учитель – дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог имеют высшее 

специальное педагогическое образование или профессиональную переподготовку; тесно 

взаимодействует с воспитателями и другими педагогами в течение всего учебного года по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
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Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. 

В группе компенсирующей направленности учитель – дефектолог и другие специалисты 

включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, привлекают к работе 

круглых столов, семинаров-практикумов и других совместных мероприятий. Специалисты 

оказывают семьям консультативную, просветительскую, рекомендательную и 

практическую помощь в развитии дошкольника с ЗПР. Родители присутствуют на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических 

приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В журналах взаимодействия 

родителям предлагаются практические задания, направленные на познавательное, речевое 

и моторное развитие ребенка с ЗПР. 

Организация развивающей пространственной предметно - пространственной среды 

строится с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с задержкой 

психического развития в соответствии с требованиями ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ЗПР имеет 

своеобразие, связанное с особенностями развития. Одной из таких особенностей является 

яркое проявление разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют черты младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

взрослеют быстрее и всё отчётливее начинают проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. Вследствие этого развивающая среда должна сохранять некоторые особенности 

среды для маленьких детей, но в то же время носить черты обстановки, характерной для 

группы старших дошкольников. 

Предметная среда имеет коррекционную направленность, поэтому в ней 

присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития мышления, памяти, 

восприятия, внимания, а также различных сторон речи. Содержание игр определяется с 

учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

При организации предметной среды учитываются принципы коррекционной 

работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). 

В среде отражается взаимодействие специалистов и воспитателей детского сада. 

В группах созданы специальные условия для проведения коррекционно- 

развивающей работы с детьми. Пространство спальни разделено на две части, в одной из 

них оборудованы кабинеты учителей-дефектологов, учителей-логопедов, где проводятся 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Учитывая специфику индивидуального психического и физиологического развития 

детей с задержкой психического развития, Программа адаптируется исходя из реальных 

возможностей каждого воспитанника. 

Комплексное диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно 

осуществить коррекционную работу с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

получить полную картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями 

Программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет определить 

психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения 

коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком. 

На основании анализа результатов психолого-педагогического обследования (в 

сентябре) и коллегиального заключения разрабатывается программа индивидуально - 

ориентированных коррекционных мероприятий, учитывающая индивидуальные 

особенности и возможности каждого конкретного воспитанника ЗПР, в том числе детей- 
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инвалидов (в соответствии с ИПРА). 

Алгоритм составления программы индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий: 

1. Провести анализ результатов обследования ребёнка по заключениям различных 

специалистов. 

2. Выделить основные направления работы с учётом полученных результатов 

обследования, акцентировав внимание на коррекции специфических особенностей в 

развитии каждого ребёнка. 

4. Определить содержание коррекционно - развивающей работы с ребёнком. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- 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 
регуляции; 

- 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 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

Каждая задача программы индивидуально - ориентированных мероприятий решается 

при тесном взаимодействии всех участников психолого-педагогического сопровождения: 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить 

правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно- 

педагогической работы в следующем полугодии. 

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты   работы за год, 

составляется прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом 

зависит от системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

 

 
 

Содержание 

деятельности 

воспитателя и 

специалистов 

Основные направления 

психолого – педагогического сопровождения 

 

Диагностика 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного и 

коррекционного 

процесса 

 
Взаимодействие с 

родителями 
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Учитель – 

дефектолог, 

логопед 

Диагностика уровня 

развития 

познавательных 

процессов, речевого 

и моторного 

развития. 

Разработка и уточнение 

индивидуального 

коррекционного 

образовательного 

маршрута ребенка. 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, речевого и 

моторного развития. 

Разработка рекомендаций 

другим специалистам по 

использованию 

рациональных приемов 

коррекционной работы с 

детьми. 

Ознакомление с 

направлениями 

коррекционной работы. 

Консультирование, 

рекомендации, 

проведение семинаров- 

практикумов, круглых 

столов, родительских 

собраний, 

индивидуальных 

занятий с участием 

родителей. 

Оказание 

квалифицированной 

помощи семьям по 

развитию и коррекции 
недостатков у детей. 

Воспитатель Педагогическая 

диагностика. 

Определение уровня 

развития разных 

видов деятельности 

ребенка, 

особенностей 

коммуникативной 

активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания. 

Объективное 

изучение условий 

жизни и семейного 

воспитания ребенка, 

социально- 

психологического 

климата и стиля 
воспитания в семье. 

Участие в разработке 

и уточнение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

соответствие с 

избранными 

программами. 

Реализация 

рекомендаций 

специалистов: учителя- 

дефектолога, учителя- 

логопеда, педагога- 

психолога по 

организации режима, 

развивающих и 

коррекционных игр и т.д. 

Консультирование, 

беседы с родителями по 

вопросам воспитания. 

Практические 

рекомендации по 

развитию продуктивных 

форм деятельности 

детей. 

Привлечение к участию 

в утренниках. 

Педагог-психолог Психологическая 

диагностика 

Консультирование, 

психотренинг,   психо- 

коррекция, разработка 

рекомендаций  другим 
специалистам по 

Беседы с родителями о 

психических 

особенностях развития 

ребенка, консультации 
по организации 

  организации работы с 

ребенком с учетом 

данных 
психодиагностики. 

коррекции недостатков 

развития. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностика 

развития физических 

качеств, 

координационных 

способностей и 

сформированности 

двигательных 

умений. 

Обеспечение 

развивающей, но 

доступной для ребенка 

физической нагрузки. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации 

эффективного процесса 

физического воспитания 

ребенка в семье. 
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Музыкальный 
руководитель 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

Реализация программы 

музыкального 

воспитания с элементами 

музыкальной, 

танцевальной, 

театральной 

деятельности с учетом 
рекомендаций психолога. 

Оказание помощи 

родителям в развитии 

музыкально-творческих 

способностей детей в 

семье. 

 

 

2.5.2.Механизмы адаптации Программы. 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

3. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

4. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

5. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

6. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности. 

7. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

8. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

9. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. 

10. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

11. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы; 
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• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума (далее ППк) образовательной организации. 

2.5.3.Использование специальных образовательных программ, методов и приемов 

коррекционной работы, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 

 

Использование в работе инновационных педагогических технологий: 

 
Название 

технологии 

Авторы 

Цель 

Особенности использования педагогической 

технологии 

Технология 
«Метод 

проектов» 

Цель: направление учебно- 

познавательной деятельности 

воспитанников на 

определенный и 

запланированный результат, 

который получается при 

решении той или иной 

теоретически или практически 
значимой проблемы. 

Особенностью проектной деятельности в 

специализированных группах для детей с 

задержкой психического развития является то, 

что дети еще не могут самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать 

проблему, определить цель (замысел). Поэтому 

в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются 
родители. 

Игровая 

технология 

Цель: создание   полноценной 

мотивационной   основы для 

формирования   навыков  и 

умений  деятельности  в 

зависимости   от условий 

функционирования 

дошкольного учреждения  и 

уровня развития детей. 

У детей с ЗПР слабо выражена игровая 

мотивация. Игровые технологии помогают 

детям с ЗПР раскрепоститься, проявлять 

уверенность в себе, помогают легче усваивать 

материал любой сложности. В работе с детьми с 

задержкой психического развития 

используются: 

- игры и упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть 
собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух, смекалку и др. 
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Технология 

развивающих 

игр 

Цель: развитие творческих 

способностей, воображения и 

символической функции 

сознания детей, что создает 

условия для опережающего 

развития способностей детей. 

Ребенку с ЗПР педагог предоставляет 

максимальную степень свободы, организуя 

предметную среду, оснащенную развивающими 

играми, привлекает внимание детей к играм 

собственным примером. 

В процессе взрослый выступает в роли 

консультанта, создавая ситуацию 

непринужденного общения по поводу заданий, 

проблемных ситуаций, предлагаемых в игре. 

В работе с детьми с ЗПР используются: показ 

способа действия (после выполнения задания), 

проблемная ситуация, вхождение в 

воображаемую ситуацию, принятие роли и 

выполнение действий в соответствии с 

принятой ролью. 

Информационн 
о- 

коммуникативн 

ые технологии 

(мультимедийн 

ые 

презентации) 

Цель: Обновление и повышение 
эффективности 

образовательного процесса. 

Мультимедийные презентации в работе с 
детьми с задержкой психического развития 

позволяют: 

- повысить познавательную активность детей, 
активизировать их внимание; 

- повысить наглядность материала; 

- разнообразить содержание материала; 
- разнообразить формы подачи материала. 

Технологии 

наглядного 

моделирования 

Цель: обеспечение успешного 

освоения детьми особенностей 

объектов природы, 

окружающего мира, их 

структуры, связях и 

отношениях, существующих 

между ними, развитие речевых 

возможностей детей через 

использование системы 

специально подобранных 

наглядных моделей. 

Метод наглядного моделирования используется: 

- в развитии фонематического восприятия 

(символы звуков, предметные картинки, схема 

слова, ребусы); 

-в формировании умений детей конструировать 

предложения (пиктограммы, схемы 

предложения); 

- в развитии связной речи (опорные 

графические схемы для пересказа, серии 

картин); 

- в формировании представлений о мире 

природы (схемы описания предметов, 

животных, птиц, символы времен года, 

природных явлений, картинно-графические 

планы в виде пиктограмм и картинок); 

- в развитии мышления и восприятия детей 

средствами конструктивной деятельности 

(рисунки, графические схемы построек из 

деревянного конструктора, палочек); 

- в развитии математических представлений 
(блоки Дьеныша, числовые фигуры и др.). 

Здоровьесберег 

ающие 

технологии 

Цель: обеспечение и 

поддержание здоровья 

воспитанников на высоком 

уровне, формирование 

осознанного отношения 

ребенка к своему здоровью, 

формирование умения 

поддерживать свое здоровье, 

улучшение и сохранение 

соматических показателей 
здоровья дошкольников. 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: ритмопластика, динамические паузы 

(физкультминутки), подвижные и спортивные 

игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз - игры и упражнения, 

разработанные специалистами по охране зрения 

детей В.Ф.Базарным, Э.С.Аветисовым и 

Г.А.Шичко, 
дыхательная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, кинезиологические упражнения. 
Технологии   обучения    здоровому    образу 
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  жизни: физкультурное занятие, проблемно- 

игровые занятия (игротренинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, самомассаж. 

Коррекционные технологии: технологии 

музыкального воздействия, технологии 

воздействия цветом, технологии коррекции 

поведения, сказкотерапия, элементы 
психогимнастики по методике М.Чистяковой. 

Технология 
«Утренний 

сбор» 

Цель: развитие социальных 

умений и навыков, способности 

участвовать в жизни 

коллектива, критически и 
независимо. 

Практика “Утреннего Сбора” позволяет в 

полной мере осуществить личностно- 

ориентированный подход в обучении и 

воспитании. Данная технология направлена на 

то, чтобы научить детей с задержкой 

психического развития делать выбор, брать на 

себя ответственность за свои решения, искать 

творческие подходы, уважать индивидуальные 

особенности и способности своих ровесников, 
уметь работать в команде, мыслить. 

«Арт- 

терапевтически 

е технологии в 

коррекционно- 

развивающей 

работе с 

детьми с 

ограниченным 

и 

возможностями 

здоровья» 

Цель: формирование и 

совершенствование 

программирующей, 

регулирующей, 

сигнификативной, 

коммуникативной функции 

речи. 

Представлены арт- терапевтические технологии 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направлены на интеграцию арт-терапии, 

логопедического воздействия и 

образовательных областей ФГОС ДО. 

Игровой набор 
«Дары 

Фребеля» 

Цель: решение обучающих, 

коррекционно –развивающих 

задач через все виды детской 

деятельности детей 

дошкольного возраста, а также 

игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность. 

Развитие и совершенствование 

ключевых компетенций ребенка 

в каждой области. 

Комплект методических пособий по работе с 
игровым набором дидактического материала 

«Дары Фребеля» предназначен для 

воспитателей, психологов, логопедов, 

дефектологов. 

Дидактические игры различаются по 

обучающему содержанию, познавательной 

деятельности детей, игровым действиям и 

правилам, организации и взаимоотношениям 

детей, по роли педагога. При использовании 

дидактического материала «Дары Фребеля», у 

детей          развиваются          социальные         и 
коммуникативные   умения,   мелкая   моторика, 
познавательно-исследовательская деятельность 
и логические способности; формируются 

элементарные математические умения. 
 

Из – за особенностей когнитивно-познавательной, эмоционально-личностной и 

моторно-двигательной сферы детей с ЗПР в образовательном и коррекционно - 

развивающем процессе используются специальные методы и приемы: 
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Специальные методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР. 
 

 
особенности в развитии 

детей с ЗПР 

специальные методы и приемы 

Неравномерность формирования 

психических функций (повреждение 

или недоразвитие отдельных 

психических процессов) 

Адаптация материала в соответствии с актуальным и 

ближайшим уровнем развития ребёнка. 

Индивидуальная помощь со стороны взрослого или более 

сильного ребёнка. 

Упрощение предлагаемых ребёнку заданий с учётом его 
особенностей (более простые задания, частично 
выполненные задания и т.п.). 

Увеличение времени для выполнения какой-либо 
деятельности. 

Физическая и психическая астения, 

снижение работоспособности, 

повышенная истощаемость в 

процессе всех видов деятельности 

Соблюдение охранительного режима (оптимальная 

физическая и интеллектуальная нагрузка). 

Двигательные разминки, физминутки, игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики, релаксационные упражнения в 

перерывах между занятиями и на занятиях. 
Пролонгированный дневной сон. 

Недоразвитие высших психических 

функций 

(низкая концентрация внимания, 

повышенная отвлекаемость, 

недоразвитие восприятия, недостатки 

зрительно-моторно-слуховой 

координации, ограничение объёма 

памяти, несформированность 
словесно-логических операций) 

Использование комплекса методов – словесных, наглядных, 

практических. 

Дробление материала на части. 

Чёткие, понятные ребёнку инструкции. 

Контроль педагога за выполнением ребёнком задания на 

всех этапах. 
Использование схем, алгоритмов, операциональных карт. 
Закрепление изученного материала в свободной и 
совместной деятельности. 

Недоразвитие моторной сферы, 

соматическая ослабленность 

организма, незрелость центральной 

нервной системы 

Ограничение упражнений для шеи, резких наклонов и 

поворотов головы, глубоких наклонов, интенсивных 

прыжков, активных подвижных игр. 

Исключение упражнений с длительным статическим 

напряжением мышц и силовых упражнений. 

Подбор упражнений с предметами разного размера 

Использование дыхательных упражнений. 
Ограничение закаливающих процедур. 

Эмоционально-личностная 

незрелость (лабильность эмоций, 

неадекватность эмоциональных 

проявлений, психопатоподобное 

поведение) 

Близкая и понятная мотивация к выполнению задания. 

Снижение критериев оценки по сравнению с детьми в норме. 

Положительная оценка деятельности. 
Доброжелательность в общении (отсутствие упрёков, резкой 
критики). 

 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

 
Программа, методические пособия Дидактические пособия, игры 

Развитие когнитивно - познавательной и моторной сферы 
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Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. 

Стребелева Е.А. Формирование 

мышления у детей с отклонениями в развитии. - 

М.: из-во ВЛАДОС, 2019. 

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. – 

М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

Шипицына Л.М. «Психолого-медико- 

педагогическая консультация» (методические 

рекомендации). С-Пб.: Детство-Пресс, 2010. 

Шамарина Е.В. «Обучение детей с ЗПР». – М.: 
Гном и Д, 2003г. 

Д/и «Что перепутал художник» 
Тетради - прописи с заданиями для развития 

детей: 

- «Развивающие задания для малышей» (часть 

1, 2); 

- «Математика для малышей» (часть 1, 2); 
-«Изучаем математику» (часть 1, 2); 

- «Окружающий мир» (часть 1, 2); 

- «Игровая информатика» (часть 1, 2) 

Серия «Проверяем знания дошкольника» 

(тесты для детей 3, 4, 5, 6 лет) 

Серия «Умный малыш». «Логические 
задачи». 

Серия «Скоро в школу». «Умные задачки». 

Серия «Скоро в школу». «Я учусь думать». 

На развитие внимания: 
Серия «Найди различия» 
Серия «Найди общее» 

Серия «Корректурные Пробы» 

Серия «Найди спрятанные фигуры (предметы 

на картинке» 

Серия «Что перепутал художник?» 

Серия «Наложенные изображения» 

Серия «Продолжи ряд» 

Серия «Выложи по образцу» 

Серия «Картинка в картинке» 

Серия «Дорисуй (раскрась) вторую 

половинку» 

Серия «Чего не хватает?» 

Серия «Запутанные дорожки» 

Серия «Будь внимателен» 

Д/и «Что пропало (появилось)?» 

Тетрадь с заданиями для развития детей 

«Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления» (часть 1, 2). 

Серия «Скоро в школу». «Тренируем 
внимание». 

На развитие восприятия: 

Предметные контуры 

Наложенные изображения 

Зашумленные изображения 

Заштрихованные изображения 

Контуры 

Серия «Сложи картинку из частей» 

Серия «Кто мы?» 

Картинки половинки 
Серия «Сюжетные вкладыши» 

Серия «Залатай коврик» 

Серия «Сложи узор» 

Серия «Сложи фигуру из палочек (шнурков)» 
Лабиринты 

Трафареты 

Обводка по точкам 

Д/и «Чудесный мешочек» 
Тетрадь с заданиями для развития детей 

«Изучаем грамоту» (часть 1, 2). М: «Вятка» 
Серия «Скоро в школу». «Цветные 
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 картинки». Киров. 
Серия «Скоро в школу». «Веселые 

фигуры». Киров. 

На развитие воображения: 

Д/и «На что похоже?» 

Д/и «Портрет заговорил» 

Д/и «Что выглядывает из – за двери?» 

Д/и «Угадай настроение» 

Д/и «Художники» 
Д/и «Скульпторы» 

Д/и «Угадай (нарисуй) настроение» 

Д/и «Закорючки» 

Д/и «Продолжи рисунок» 
Д/и «Фантастическое животное (предмет)» 

На развитие памяти: 

Серия «Учимся запоминать» 

Серия «Загадки в картинках» 

Серия «Запомни и назови» 

Серия «Запомни картинку» 

Серия «Запомни и повтори (выложи 

картинки)» 

Серия «Разложи правильно» 

Серия «Чистоговорки» 

Серия «Скороговорки» 

Серия «Стихи» 
Подбор материала для пересказа 
Д/и «Цепочка слов» 

Альбом с мнемосхемами 

На развитие мелкой моторики: 

Бусы 

Шнуровка 

Штриховка 

Фасоль, семечки, спички (для выкладывания) 
Прищепки 

Карточки для обводки по точкам 

Карточки «Проведи линии» 

Карточки «Соедини цифры» 

Картотека комплексов пальчиковой 

гимнастики 

Тетрадь с заданиями для развития детей: 
- «Развиваем графические навыки малыша» 

(часть 1, 2); 

- «Рисуем по клеточкам» (часть 1, 2). 

Серия «Готовим руку к письму». 

Серия «Штриховка - дорисовка» 

Серия «Скоро в школу». «Занимательные 
клеточки». 

Серия «Скоро в школу». «Мои первые 

прописи». 

Серия «Скоро в школу». «Готовимся к 
письму». 

Развитие речи и правильного звукопроизношения 

Ткаченко Т.А.  Формирование   лексико- 
грамматических представлений. - М, изд. 
«ГНОМ и Д», 2007. 

Серия Веселые поговорки. 
Серия Веселая мимическая гимнастика. 
Серия Веселая дыхательная гимнастика. Серия 
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Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. - М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2012. 

Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов 

речи. Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

С.В. Горшенева «Неврологические основы 
логопедии». 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, М: «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 2008г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение ОНР у 

детей дошкольного возраста». 

Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию 

речи детей 4-8 лет». – М.: Сфера, 2004г. 
Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика». – 

С – Петербург: Детство – пресс, 2000г. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи». – М.: 

Дрофа, 2009г. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 
Чиркина «Коррекция нарушений речи». – М.: 

Просвещение, 2008г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение 

общего недоразвития речи у детей с ОНР» 

(практическое пособие). – М.: Айрис Пресс, 

2004г. 

Учебное пособие «Формируем слоговую 

структуру». С.Е. Большакова 

Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного 

анализа» (сценарии практических занятий). 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и 

коррекция речи детей 4-7 лет» (сценарии 

занятий). 

Методическое пособие Филичева, Каше 

(формирование лексико-грамматических 

категорий). 

Володина В. С. «Альбом по развитию речи» - М.: 

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4-5 лет)/ Авторы-сост.: О.М. 

Ельцова, Н.Л. Шадрова, И.А. Волочаева.- СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5-6 лет)/ Авторы-сост.: О.М. 

Ельцова,   А.В.   Прокопьева.   -       СПб:   ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников  с детской 

литературой (с 6-7 лет)/ Авторы-сост.: О.М. 

Ельцова, А.В. Прокопьева. -

Веселая артикуляционная гимнастика. 

Серия Веселая пальчиковая гимнастика. 

Логопедическая серия «Язычок шипит» 

Логопедическая серия «Язычок свистит» 

Логопедическая серия «Язычок лычит» 

Логопедическая серия «Язычок рычит» 

Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ» 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, 

Ч-Ц, Ш-Сь» Е.А. Азова, О.О. Чернова 

Автоматизация  звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом  дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука Сь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Р. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Л. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

Баскакина И.В., Лынская М. И.. Рабочая 

тетрадь для исправления звука С. 

(Логопедические игры). - М, изд. «Айрис- 

Пресс», 2015. 

Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая 

тетрадь для исправления звука Ш, Ж. 

(Логопедические игры). - М, изд. «Айрис- 

Пресс», 2015. 

Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая 

тетрадь для исправления звука Ц 

(Логопедические игры). - М, изд. «Айрис- 

Пресс», 2012. 

Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая 

тетрадь для исправления звука З 

(Логопедические игры). - М, изд. «Айрис- 

Пресс», 2015. 

Учебное пособие «Развитие слоговой 
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 СПб:

 ООО«Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., 

Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у 

детей с задержкой психического

 развития: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. 
Коненкова И.Д. Обследование речи 
дошкольников с задержкой психического 
развития. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

структуры» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко 

Зрительные и жестовые символы гласных и 

согласных звуков. 
Артикуляционная гимнастика (карточки – 
зрительные символы). 

Альбом «Артикуляционная гимнастика в 

стихах и сказках». 

«Весёлая азбука» (карточки для 

изолированного вызывания звука) 

Предметные картинки для коррекции слоговой 

структуры слова. 

Предметные картинки для вызывания 

звукоподражания. 

Схемы для характеристики звуков (губы, зубы, 
язычок, ветерок, голосок). 

Одноразовые зондозаменители 
Пособия на развитие направленной воздушной 
струи. 

Пособия на силу и длительность воздушной 

струи. 

Пособия для заинтересованности в 
артикуляционную гимнастику 

Д/и для коррекции грамматического строя 

речи («Посчитай», «Добавь слово», «Какой, 

какая, какое, какие», «Назови ласково», 

«Один-много», «Мой, моя, моё, мои»). 

Д/ и «Расскажи, что где находится» 

Пособие для обучения детей пересказу по 
опорным картинкам (4-7 лет). 

 

2.5.4 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Содержание групповой формы коррекционной работы с детьми с ЗПР 

 

Специалист 

ДОУ 

Направления Основное содержание работы 

Учитель – 

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 Формирование знаний и представлений ребенка 
о   себе, своей семье, стране, в которой он живет, 

окружающем мире: мире природы и мире предметов. 

 Сенсорное развитие 

 Развитие высших психических функций 

 Организация познавательно – 

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности 

 Формирование общепринятых норм поведения 
и нравственных качеств. 

 Развитие познавательного интереса, 

любознательности, расширение кругозора. 

 Развитие гендерных и патриотических чувств. 

 Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, в природе. 

 Развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия. 

 Овладение нормами и правилами здорового 
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образа жизни. 

 Развитие координации речи с движением. 

Учитель – 

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 Формирование знаний и представлений ребенка 
о   себе, своей семье, стране, в которой он живет, 
окружающем мире: мире природы и мире предметов. 

 Сенсорное развитие 

 Развитие высших психических функций 

 Организация познавательно – 

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности 

 Формирование общепринятых норм поведения 
и нравственных качеств. 

 Развитие познавательного интереса, 

любознательности, расширение кругозора. 

 Развитие гендерных и патриотических чувств. 

 Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, в природе. 

 Развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия. 

 Овладение нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 Развитие координации речи с движением. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование представлений о цвете, форме, 

величине. 

 Развитие счетных навыков (счет, пересчет, 

отсчет). 

 Формирование представлений о числовом ряде. 

 Развитие умения соотносить число (цифру) и 
количество. 

 Знакомство с цифрами. 

 Развитие пространственной ориентировки на 

листе бумаги и плоскости, в пространстве. 

 Развитие ориентировки во времени. 

 Развитие конструктивно – модельной 

деятельности. 

 Совершенствование графических навыков и 
развитие зрительно - моторной координации. 

 Развитие общей и мелкой моторики, 

координационных способностей. 

 Формирование умения сохранять правильную 

осанку. 

Развитие речи  Развитие артикуляционной моторики. 

 Развитие пассивного и активного словаря 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи (навыков словообразования, 

словоизменения, согласования в речи по родам, падежам и 

числам). 

 Формирование понимания и использования в 

речи предложно-падежных конструкций. 
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   Развитие просодической стороны речи. 

 Развитие произносительной стороны речи. 

 Работа над слоговой структурой речи 

 Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков звукового анализа и синтеза. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

 Развитие речи в игровой и театрализованной 

деятельности. 

 Развитие умения передавать ритмический 
рисунок. 

 Развитие слухового внимания, памяти. 

 Развитие координации речи с движением. 

 Формирование умения сохранять правильную 

осанку. 

Воспитатель Развитие 

продуктивных видов 

деятельности. 

 Развитие эстетического вкуса. 

 Формирование интереса к изодеятельности. 

 Формирование навыков продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 Обогащение сенсорного опыта. 

 Развитие зрительного восприятия, зрительно- 
моторной координации. 

 Развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Формирование и развитие интереса к 

произведениям литературы 

 Формирование представлений о различных 
литературных жанрах. 

 Развитие познавательного интереса, устной 

диалогической и монологической речи. 

 Развитие воображения, устойчивости, объема и 

концентрации внимания. 

Развитие сюжетно- 

ролевой игры и 

театрализованной 

деятельности. 

 Обогащение социально – игрового опыта детей. 

 Побуждение к самостоятельному 

распределению ролей. 

 Развитие игровых умений. 

 Формирование умения выбирать удобное место 

для игры и организовывать игровую обстановку, подбирать 

необходимый игровой материал и атрибуты. 

 Развитие речи и коммуникативные 

способностей. 

 Развитие театрализованной деятельности. 

 Формирование доброжелательных 
взаимоотношений. 

 Развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Педагог- 

психолог 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 Развитие высших психических функций. 

 Подготовка детей к школе. 

 Развитие саморегуляции и самоконтроля. 

 Развитие эмоционально – волевой сферы. 

 Снижение уровня тревожности элементами 

психогимнастики, песочной терапии, арт-терапии, 

сказкотерапии. 
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Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных 

способностей. 
 Развитие интереса к музыке. 

 Формирование навыка культуры слушание 

музыки. 

 Формирование навыков выразительного пения. 

 Развитие песенного творчества. 

 Развитие навыков музыкально-ритмических 

движений и танцевально-игрового творчества. 

 Развитие театрализованной деятельности. 

 Развитие умения согласовывать движения с 
музыкой (коррекционная ритмика по методу Кисицыной 
М.А. и Бородиной И.Г.) 

 Развитие координация речи с движениями 

(использование упражнений для улучшения мышечного 

тонуса, силы, ловкости, быстроты, точности движений, 

ритмичности, пластичности). 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентировки (комплекс упражнений, направленный на 

развитие ориентировки в собственном теле и окружающем 

пространстве). 

 Артикуляционная гимнастика (комплексы 

упражнений игрового характера для артикуляционных 

мышц, проговаривание звуков, пропевание звуков). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие слухового внимания, памяти, 

воображения. 

 Формирование саморегуляции и самоконтроля. 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие физических 

качеств. 
 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Организованная физкультурная деятельность 

коррекционной направленности. 

 Развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентировки 

 Развитие ориентировки в собственном теле и 

окружающем пространстве. 
 

Содержание индивидуальной формы коррекционной работы с детьми с ЗПР 

 
Специалист ДОУ Направление и основное содержание работы 

Учитель – дефектолог, 

учитель-логопед 

Коррекционная работа по развитию познавательных процессов: 

 Развитие устойчивости внимания, способности к 

концентрации, распределению и переключению внимания. 

 Формирование и развитие мыслительной деятельности, 

операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, 

абстрагирования. 

 Развитие способности к запечатлению, сохранению, и 
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти. 

 Воображения 

 Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

 Развитие общей и мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации, подготовка руки к письму. 

 Развитие пространственной и временной ориентации. 

 Формирование навыков саморегуляции и самооценки 

деятельности. 
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 Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

 Формирование навыков правильного звукопроизношения 

 Развитие фонематических процессов 

 Коррекция звукослоговой структуры речи 

 Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного 

словаря 

 Развитие грамматических операций (словоизменение, 
словообразование, согласование по родам, падежам и числам) 

 Формирование и развитие связной речи 

Воспитатель  Индивидуальная работа по рекомендациям учителя – 

дефектолога, логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

 Сенсорное развитие 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Развитие навыков продуктивной деятельности 

Психолог  Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 Индивидуальная психологическая помощь 

 Выявление проблем психологического характера, связанных с 

проблемами в психофизическом развитии и их коррекция 

 Элементы психогимнастики 

 Песочная терапия 

 Арт-терапия 

Музыкальный 
руководитель 

 Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью 

 музыкально – ритмических упражнений. 

 Координация дыхания и голосообразования. 

 Развитие певческих навыков. 

Инструктор по физ. 
культуре 

 Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, 
выносливости, быстроты, гибкости и т.д.). 

 Развитие пространственно-координационных и ритмических 

способностей. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Формирование и развитие умения произвольно управлять телом. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми с ЗПР в режимных моментах 

 
Деятельность Содержание коррекционной работы 

 
Утренняя гимнастика 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 
Развитие зрительного и слухового внимания. 

Артикуляционная гимнастика 
Развивать мышцы артикуляционного аппарата. 

Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки 

родного языка. 

 
Побудка 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, 
ориентировки в пространстве. 
Развитие зрительного и слухового внимания. 

Дидактическая игра 
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на 
коррекционных занятиях. 

 
Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Обогащение предметного словаря, словаря признаков, глагольного 
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 словаря. 
Развитие диалогической и монологической речи. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

Выполнение упражнений на развитие ВПФ, на коррекцию 

фонематического восприятия, лексико - грамматической стороны 

речи и связной речи. 

Артикуляционная гимнастика. 
Координация речи с движением. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию 

педагога-психолога 

Развивать саморегуляцию и самоконтроль 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления. 

Сенсорного восприятия. 
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия 
Развитие диалогической и монологической речи. 

 
 

Прогулка (подвижные игры) 

Развивать наблюдательность, формировать целостную картину 

мира 

Коррекция психических процессов (внимание, память, восприятие) 
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

. 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная (учрежденческая) часть Программы) 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в парциальной программе являются принципы, 

сформулированные и обоснованные В.Т.Кудрявцевым. 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. При 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребёнка основное 

внимание уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое прежде 

частей, формированию надситуативно- преобразовательного характера творческих 

решений (творческой инициативности), мысленно-практическому 

экспериментированию. 

Реализм воображения – способность к образно-смысловому постижению 

общих принципов строения и развития вещей – таких, как они есть на самом деле 

или могут быть. 

Для детей необычное, незнакомое, парадоксальное – ключ к познанию, 

практическому освоению и оценке обычного и знакомого, а не наоборот. 

Умение видеть целое прежде частей – это способность осмысленно 

синтезировать разнородные компоненты предметного материала воедино и 

«по существу», на основе общего принципа, до того, как этот материал будет 

подвергнут анализу и детализации. 

Инициативно-преобразовательный характер творческих решений  — это 

способность к проявлению инициативы в преобразовании альтернативных способов 

решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к постановке новых 

целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование – это способность к 

включению предмета в новые ситуационные контексты – так, чтобы могли 

раскрыться формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие ему. 

Второй принцип образовательной деятельности – ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. 

Третий принцип – проблематизация детского опыта. Источником 
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психического развития ребёнка является не само по себе присвоение 

социокультурного, общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, 

двигательного, коммуникативного и др.), а его специфическое преобразование. 

Одной из форм такого преобразования выступает проблематизация этого опыта. 

Проблематизация – особое инициативное действие (взрослого и ребён- ка), в 

результате которого те или иные нормативные компоненты социокультурного опыта 

приобретают незавершённый, неопределённый, «неочевидный», проблемный 

характер. 

Объектом такого действия могут стать сами предметы культуры, социально 

выработанные способы оперирования этими предметами, эталоны их восприятия и 

осмысления (рационального понимания и эмоциональной оценки), модели 

построения человеческих отношений по поводу предметов. Проблематизация – не 

только условие полноценного освоения социокультурного опыта, но и движущая 

сила психического развития расту- щего человека. 

Это даёт основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве 

единицы развивающего программного содержания. Примерами подобных единиц 

могу служить такие разновидности проблем, как загадки и парадоксы, эстетические 

образы с противоречивым, неопределённым и многозначным содержанием, образы-

«перёвертыши», особые творческие коммуникативно-речевые и лингвистические 

задачи и др. 

Четвёртый принцип – полифонизм, многообразие форм воплощения ребёнком 

своего творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или познавательный образ 

может быть не только выражен, но и достроен средствами рисования, конструирования, 

различных игр и др. Принцип полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность 

культурного содержания, которое дети осваивают в образовательном процессе. 

Эти четыре принципа В.Т.Кудрявцева легли в основу разработки особого 

алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

Для формирования тематического планирования, отбора тем образовательной 

работы авторы использовали классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки 

РФ № 59 от 25.02.2009г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 

14.12.2015г.) и приспособили классификатор, модифицировав темы относительно 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности логически выписывается в 

традиционные темы любых образовательных программ дошкольного образования 

(ознакомиться с полным текстом планирования можно здесь 

https://inott.ru/company/contacts). 

Тематические блоки: 

Машиностроение и машиноведение 

Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение Транспортное, 

горное и строительное машиностроение  

Авиационная и ракетно-космическая техника 

Кораблестроение Электротехника 

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы 

Радиотехника и связь 

Информатика, вычислительная техника и управление Энергетика 

Технология продовольственных продуктов  

Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

Процессы и машины агроинженерных систем 

Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 
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деревопереработки  

и химической переработки биомассы дерева 

Транспорт 

Строительство и архитектура 

Эти тематические блоки расписаны отдельно для старшей и 

подготовительной к школе группы, есть готовые конспекты занятий (например,    

темы    для    старшей    группы:    «Сумка-холодильник», Макет «Хлебозавод», 

«Круизный лайнер» и др., для подготовительной к школе группы   -  «Кондиционеры   

как   помощники   в  быту  и   на  производстве», «Приборы измерения: часы» и др.) 
Подробнее см. здесь https://inott.ru/projects/from-froebel-to-robot/ 

Предложенные темы могут реализовываться как полностью, так и частично, 

по усмотрению педагогических коллективов, встраиваться в тематические планы 

детских садов. Любой отбор тем из предложенных обеспечит подготовку детей к 

изучению технических наук. Вместе с тем отмечаем, что темы должны отбираться с 

учетом уровня развития детей, их интересов, возрастных и индивидуальных 

возможностей, особенностей владения речью, широты кругозора. Педагогам следует 

ориентироваться на зону ближайшего развития каждого ребенка. 

Учитывая теоретические обоснования образовательной деятельности в 

работах В.Т.Кудрявцева, Т.В.Волосовец, Н.А.Коротковой, предлагается технология 

образовательной деятельности с детьми, предусматривающая определенный 

алгоритм, позволяющий отойти от школьной системы подачи материала, 

снижающий риски излишней интеллектуализации детей, провоцирования 

искусственного убыстрения развития детей старшего дошкольного возраста. 

Вместе с тем, этап апробации данного материала в дошкольных 

образовательных организациях Самарской области и в других регионах показывает, 

что реализация данного содержания делает образовательный процесс интересным и 

занимательным для детей, формирует необходимые умения, опыт деятельности, 

необходимый для последующего успешного обучения в начальной школе, а также 

формирует качества личности, являющиеся целевыми ориентирами в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Технология  (этапы) непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

в старшей и подготовительной к школе группах с использованием конструкторов и 

образовательной робототехники см здесь https://inott.ru/projects/from-froebel-to-

robot/razvivayushchaya-predmetno- prostranstvennaya-sreda/ 

В методических материалах к программе представлены планы- конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, демонстрирующие практическую 

реализацию предлагаемого алгоритма, которые также могут использоваться в 

профессиональной деятельности педагогов. 

Содержание образовательной деятельности может реализовываться как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных моментах. 

Авторы программы предлагают оба варианта на усмотрение педагогов. 

Для облегчения календарного планирования разработано содержание 

образовательной деятельности в режимных моментах в старшей и подготовительной 

к школе группах (см. здесь https://inott.ru/projects/from- froebel-to-robot/…). 

Авторы оставляют педагогам право самостоятельно проектировать 

содержание занятий (непосредственно образовательную деятельность) с детьми, 

используя любые материалы Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

В основе организации непосредственно образовательной деятельности по 
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программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» лежат идеи 

Н.А.Коротковой. 

Для детей целесообразно обозначать такие занятия как работу в «мастерской» 

(в которую на время превращается групповое помещение) — в пространстве, 

организованном особым образом, в котором целенаправленно созидаются вещи, 

красивые, интересные и нужные для детской жизни. 

Добровольное включение детей в деятельность со взрослым (по принципу: «Я 

тоже хочу делать это») предполагает, помимо подбора интересных содержаний, ряд 

существенных условий: 1) организацию общего рабочего пространства, 2) 

возможность выбора цели из нескольких — по силам и ин- тересам, 3) открытый 

временной конец занятия, позволяющий каждому действовать в индивидуальном 

темпе. 

Прежде всего, необходимо организовать общее пространство для работы: 

большой рабочий стол (или несколько рабочих столов) — его можно устроить, 

сдвинув обычные столы-парты с необходимыми материалами, инструментами, 

образцами и пр. За рабочим столом должны быть предусмотрены места для всех 

потенциальных участников, в том числе и для воспитателя. Он не отделяет себя от 

детей учительским столом, а располагается рядом с ними. 

Места детей не закреплены за ними жестко (как на учебном занятии). Каждый 

может устроиться, где захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут 

свободно перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, 

материал. 

Динамична и позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается 

рядом с тем или иным ребенком, который требует его большего внимания, слабее 

других в данном типе работы или с этими материалами и инструментами. 

Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает 

возможность каждому участнику видеть действия других, непринужденно обсуж- 

дать цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями и 

открытиями («Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!»). 

Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, а 

обращает их внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи 

для работы. 

Педагог включается в деятельность наравне с детьми — выбрав для себя цель, 

сам начинает действовать, становится живым образцом планомерной орга- низации 

работы. Он не инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), 

но обсуждает замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги 

своей работы; самим своим деятельным присутствием и стремлением получить 

конечный продукт поддерживает и у остальных участ- ников это стремление. 

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая 

детскую критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению до- 

школьниками их собственной работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно 

возникающей взаимопомощи. 

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание занятий инициируется самими детьми; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры для всех детей; 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание 

предложений в соответствии с ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской 



147  

деятельности с включением свободной игры. Таким образом, можно подойти к решению 

задач дифференцированного обучения, где учитываются: 

– индивидуальный темп развития; 

– интересы; 

– индивидуальные особенности; 

– образовательный профиль ребенка. 

Дифференцированное обучение влияет на образовательную деятельность на 

трех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая 

среда). 

На всех этих уровнях ключевым словом является «разнообразие». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание 

возможности выбора способов работы (индивидуально, или в малых группах, или со 

всеми детьми одновременно), способов выражения, содержания деятельности и т.д. 

            Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, 

альтернативы для выбора, предложенные педагогом, должны: 

- соответствовать поставленным образовательным целям; 

- реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей; 

- защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества 

вариантов. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не 

только сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное 

значение для формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у 

детей и воспитывается только частой практикой (по материалам  Т.В.Волосовец). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (ФИРО) убедительно 

доказывается, что «семья оказывает свое решающее воздействие на процесс 

профессионального самоопределения в более раннем возрасте, чем это принято 

считать (вероятно, уже в дошкольном детстве), задавая «правила игры», по которым 

затем подросток будет осуществлять свой профессиональный выбор. В связи с этим 

семейные стратегии на школьном этапе профориентации оказывается поздно 

(слишком сложно либо вовсе невозможно) корректировать». 

Основная цель - сделать родителей активными участниками образовательной 

деятельности, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада 

и родителей необходимо работать над решением следующих задач: 

1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей; 

3) создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку 

родителей, воспитанников и педагогов детского сада; 

4) активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей; 

5) поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях; 

6) от установок взрослого также зависит и то, какое отношение к 

процессу конструирования и робототехнике вырабатывается у ребёнка. 
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ФГОС дошкольного образования предусматривает работу с родителями в 

разных формах, направлениях. Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность с использованием конструкторов и робототехники может 

организовываться по трем направлениям: 

- повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

деятельность ДОО; 

- совместная работа по обмену опытом. 

Сложившиеся традиции СП –д/с «Золотой ключик» 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

СП. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все виды деятельности ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Такое планирование обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Тематические  недели на  год. 

Месяц Неделя Дата Тематический цикл 

Сентябрь 

1,2 неделя 1.09-16.09 Обследование детей. Азбука безопасности 

3 неделя 19.09-23.09 Осень в гости к нам пришла 

4 неделя 26.09- 30.09 Дары осени. Овощи 

Октябрь 

 

1 неделя 3.10 - 7.10 Дары осени. Фрукты 

2 неделя 10.10 - 14.10 История волшебного колоска 

3 неделя 17.10-21.10 Пернатые друзья 

4 неделя 24.10-28.10 Инструменты 
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Ноябрь 

 

1 неделя 31.10-3.11 Я гражданин своей страны 

2 неделя 7.11-11.11 Я и моя семья 

3 неделя 14.11-18.11 Домашние животные и их детеныши 

4 неделя 21.11-25.11 Милей на свете мамы нет! 

Декабрь 

1 неделя 28.11-2.12 Дикие животные и их детеныши 

2 неделя 5.12-9.12 Человек. Части тела. Неделя здоровья 

3 неделя 12.12-16.12 Все работы хороши, выбирай на вкус 

4 неделя 19.12-23.12 Маленькие исследователи 

5 неделя 26.12-30.12 
Как зима природу изменила Новогодний 

калейдоскоп (Зимние забавы) 

Январь 

 

2 неделя 9.01-13.01 Обследование (Праздники на Руси) 

3 неделя 16.01-20.01 Обследование (азбука вежливости) 

4 неделя 23.01-27.01 Азбука здорового питания 

Февраль 

1 неделя 30.01-3.02 В гостях у народных мастеров 

2 неделя 6.02-10.02 Стоит изба, углами красна 

3 неделя 13.02-17.02 
Наши помощники (Бытовые 

электроприборы) 

4 неделя 20.02-24.02 Защитники Отечества 

Март 

1 неделя 27.02-3.03 Транспорт 

2 неделя 6.03-10.03 Международный женский день 

3 неделя 13.03-17.03 Удивительный мир морей и океанов 

4 неделя 20.03-24.03 Весна шагает по планете 

5 неделя 27.03-31.03 Животные жарких стран 

Апрель 

1 неделя 3.04-7.04 Путешествие по Северному полюсу 

2 неделя 10.04-14.04 Космос и далекие звезды 

3 неделя 17.04-21.04 Ателье (Головные уборы, одежда) 

4 неделя 24.04-28.04 День земли (Цветы, насекомые) 

Май 

1 неделя 1.05-12.05 День  Победы 

2 неделя 15.05-19.05 В гостях у сказки 

3.4 неделя 22.05-31.05 
Лето прекрасное, но опасное! Скоро в 

школу! Обследование детей 

 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

дошкольной организации. Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 

введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития и ценность 

традиции в том, что она объединяет вокруг себя каждого «жителя» детского сада, и 
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взрослого и ребенка.  

В нашем детском саду существуют свои традиции:  

-День знаний (1 сентября)  

-День дошкольного работника (27 сентября)  

-Неделя безопасности 

-День матери (27 октября)  

- Праздник осени 

- Новогодний праздник  

-Неделя зимних каникул   

-Праздник весны  и птиц 

- Фольклорные праздники: Масленица  

- День защиты детей  

-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах СП 

 

2.7.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

             Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область Содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживаниям 

персонажам художественных произведений 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

 Содержание работы ориентировано на формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных воспитательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

             Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности- как сквозные 

механизмы развития ребенка: 

в дошкольном возрасте ( 3 года-8 лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная ( общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-ислледователькая ( 

исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд ( в помещении и на улице), 

- конструирование из различных 

материалов, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал), 
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- изобразительная деятельность ( рисование, 

лепка, аппликация), 

- музыкальная ( восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная форма активности ребенка. 

- Воспитательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС. 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Деятельность педагога 

Патриотическое 1) формирование любви 

к родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию своего 

народа; 

2) воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным особенностям и 

чувства собственного 

достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание 

уважительного отношения к 

гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к 

родной природе, природе своего 

края, России, понимания 

единства природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

- ознакомлении детей с 

историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных 

творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

- формировании правильного 

и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное 1) Формирование у 

ребенка представлений о добре и 

зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ 

- организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки 

поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, 

организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать 

поступки и чувства - свои и других 

людей; 
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поступков самих детей в группе 

в различных ситуациях. 

2) Формирование 

навыков, необходимых для 

полноценного существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности 

поставить себя на место другого 

как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

 

- организовывать коллективные 

проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

- обеспечение построения 

образовательного процесса 

физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, 

и обеспечение условий для 

гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

- укрепление опорно-

двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование 

элементарных представлений в 

области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- организация сна, 

здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

- воспитание 

экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности 

воспитателя: 

- организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 

детского сада; 

- формировать у ребенка 

навыки поведения во время приема 

пищи; 

- формировать у ребенка 

представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка 

привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о 

гигиене в повседневную жизнь ребенка, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка 

культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с 

семьей. 
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- создание детско-

взрослых проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение 

оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Познавательное 1) развитие 

любознательности, формирование 

опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к 

культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской 

и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Трудовое 1) Ознакомление с 

доступными детям видами 

труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование 

навыков, необходимых для 

трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование 

трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

- показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям 

самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером 

трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие 

трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 



155  

решения трудовой задачи). 

 

Этико-

эстетическое 

1) формирование культуры 

общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание 

представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир 

человека; 

3) развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого 

отношения к миру, природе, быту 

и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

- выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь 

ДОО; 

- организацию выставок, 

концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства 

прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности 

содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

        Патриотическое 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. 

         Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
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2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

             При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

           В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

          Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

         Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

           При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

            Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

             Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
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игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

          Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

         Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

         В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

          Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

         Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

                      Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

                     Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

          При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 
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- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

             Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

             Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Успешность социализации ребенка и его способность к усвоению 

общекультурных ценностей во многом зависит от социально-культурной среды, в 

которой он находится. На ее основе формируются представления человека об 

окружающем мире и его месте в нем. Она способствует созданию модели поведения 

на основе морально-нравственных ориентиров человека. Отношения, определяемые 

социально-культурной средой, состоят из огромного количества контактов с 

природой, социальным миром, областью искусств, взаимодействиями с ближайшим 

социальным окружением. 

 Задачи воспитательной работы реализуются через комплекс мероприятий с 

учетом форм и методов. Организация воспитательного процесса невозможна без 

знаний составляющих воспитательной работы. Исследователи выделяют три типа 

форм организации воспитательной работы: 

- мероприятия -  это события, занятия, ситуация в коллективе, организуемое 

педагогами или обучающимися с целью непосредственного воспитательного влияния 

на них. Характерными признаками формы является созерцательно-исполнительская 

позиция детей и организаторская роль взрослых или старших воспитанников. К ним 

относятся: беседы, лекции, дисциплины, диспуты, дискуссии, экскурсии и т.д.; 

- дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки этой формы: деятельно-созидательная позиция детей; их 

участие в организаторской деятельности; общественно значимая направленность 

содержания, самодеятельный характер и опосредованное педагогическое 

руководство. К ним относятся творческие дела или просто организованная, 

продуктивная общая работа: концерт, посадка деревьев и т.д. 

- игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Игры не несут в себе ярко выраженной общественно полезной направленности, но 

они способствуют развитию и воспитанию их участников. К ним относятся: 

сюжетно-ролевые, спортивные, познавательные и др. 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности, предполагающая организацию 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, повышают двигательную 

активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные 

на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников и взрослых, 

рассматривается как вид культурной практики ребенка, которая направлена на 

развитие у него универсальных культурных способов действий 

Выставки. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мамочка 

любимая», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 

удалые», «Люблю тебя, мой край родной». На выставках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного 

творчества по различным направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные соревнования, эстафеты), которые развивают 

у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, 

включая здоровое питание. 

Воспитательный процесс организуется: - по количеству участников: 

индивидуальная; групповая; фронтальная.  Реализация воспитательного процесса 

происходит в различных видах детской деятельности: игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.. При организации 

воспитательного процесса используются наглядные, словесные и практические 

методы. По времени процесс может быть как кратковременным, так и  

долгосрочным. 

  Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ 

отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом 

коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения 

со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими 

было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них 

развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с 

поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». Все это непосредственным образом влияет на 

социально-личностное развитие дошкольника. 

              Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнёрами ДОУ. Сотрудничество коллектива детского сада с ГБОУ 

СОШ №1 п.г.т. Суходол обеспечивает преемственность и непрерывность в 
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организации воспитательной работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, 

участие в совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном 

формате. 

            Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется 

совместная деятельность с районной детской библиотекой, домом культуры 

“Нефтяник”, районным музеем, музыкальной школой. Беседы, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

 С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а 

также повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного 

движения на улицах поселка ДОУ взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по 

пропаганде БДД принимает активное участие в тематических беседах, открытых 

мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста, в акциях команды ЮИД 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
- Ребенок живет в семье, ее влияние - основа развития и воспитания, ее традиции и 

ценности приоритетны. Предоставляя родителям возможность непосредственного 

участия во всех аспектах деятельности ДОО, педагоги увеличивают шансы ребенка 

на положительный эмоциональный фон и преуспевание его в обучении. 

-  Важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на 

доверии и взаимной информированности о ребенке. Общение с родителями - 

важнейшая обязанность педагогического коллектива. В первую очередь, педагоги 

должны оценить потенциал разных семей, разных людей, которые вовлечены в 

жизнь детей. 

-  Существуют разные формы вовлечения семьи, которые должны следовать 

определенным, в том числе этическим правилам. Педагог должен принять на себя 

роль скорее гида, партнера, чем знающего мудреца. Необходимо больше задавать 

вопросов, искать решение проблем вместе с родителями и сотрудниками, обсуждать 

пути развития ребенка, а также, что хотят родители и, что способны сделать сами. 

При этом говорить на понятном языке, объясняя непонятные технические термины. 

Главное помочь родителям увидеть их сильные стороны, свой опыт и багаж знаний, 

который может быть ценен в процессе воспитательной работы. 

-  Одна из основных задач - вовлечь семьи воспитанников в конкретные дела, 

занятия, проекты, что приносит пользу и детям и детскому саду. Эмоциональная и 

физическая вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к воспитанию и образованию своего ребенка; 

непосредственное присутствие в группе родителя в качестве помощника помогает 

лучше разобраться в вопросах развития детей, научиться некоторым воспитательным 

навыкам. В процессе, например, проектной деятельности или воспитательного 

события убедится насколько многому дети могут научится через игру, через занятия 

в центрах активности, при решении различных проблемных ситуаций. Возможно и 

использование интерактивных формы  работы: просмотр и обсуждение 

видеофрагментов организованной деятельности, режимных моментов. Педагоги 

создают условия для соавторства родителей в организации спортивных досугах, 

экологических и гражданско-патриотических акциях и др., обогащении 

воспитательной и образовательной среды. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Формы организации музыкальной деятельности 

- Основы музыкальной культуры детей развиваются не только на занятиях в детском 
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саду. Важно использовать разнообразные формы организации музыкальной 

деятельности детей в повседневной жизни детского сада и в семье. Ребенку 

необходима музыкальная среда, слушание музыки в более свободных формах. 

Музыка может звучать фоном для другой деятельности (тихих игр, рисования). 

Важно, чтобы дети имели возможность прислушиваться к звучащей музыке, не 

отвлекали друг друга. В этом случае беседа не бывает развернутой. Воспитатель 

(родители) лишь иногда, по ходу звучания музыки, негромкими краткими 

замечаниями привлекать внимание детей к смене ее характера, настроений (“Какая 

нежная, красивая мелодия!”, “Как тревожно зазвучала музыка!” и т.д.). 

- Подобные прослушивания могут быть довольно длительными (до 10 - 15 мин) в 

зависимости от внимания детей, располагающей обстановки. 

- При такой свободной форме восприятия музыки ребенок может лишь эпизодически 

активно ее слушать, “включаться”, когда его привлекла наиболее понравившаяся 

мелодия, увлек ритм музыки. Но и фрагментарное восприятие обогащает 

музыкальные впечатления детей, помогает накапливать интонационный опыт. 

Отбирая музыкальные произведения или их фрагменты с яркой мелодикой, 

выразительными интонациями, музыкальный руководитель прослушивает 

множество произведений, расширяя тем самым и свой собственный кругозор. 

Воспитатель, слушая с детьми классическую музыку, одновременно 

- повышает и свой уровень музыкальной культуры. 

- Используется в повседневной жизни детского сада и активное восприятие музыки: 

тематические концерты, беседы-концерты. Педагог может сосредоточить внимание 

ребят на какой-либо важной музыкальной теме, расширяющей их представления о 

стилях, жанрах. Например, рассказать о старинной музыке и дать послушать ее в 

исполнении различных музыкальных инструментов, для которых она написана 

(клавесин, флейта, камерный ансамбль, оркестр, орган). 

- Беседу о музыке полезно сопроводить показом репродукций картин, дающих 

представление о жизни, обычаях людей той эпохи, которую было создано 

произведение, об искусстве тех времен. Необычные новые музыкальные впечатления 

обогащают детей, запоминаются надолго, способствуют формированию интересов, 

чувств, воображения, мышления, оценок, вкусов, ценностного отношения к музыке. 

- Музыкальное образование в семье имеет свои возможности: слушание радио- и 

телепередач, грампластинок и магнитофонных записей детских музыкальных сказок, 

фрагментов классической музыки, обучение детей игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное музицирование. 

- Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия на детей. Само 

отношение родителей к музыке передается ребенку. Если взрослые заинтересованно 

слушают произведения вместе с ним и высказывают свое отношение, объясняют 

свои ощущения, это не проходит бесследно для малыша: он духовно обогащается, 

формируются его вкус, привязанности. И наоборот, равнодушие родителей к музыке 

и увлечение только “легкой” музыкой препятствует разностороннему развитию 

ребенка, обедняет его кругозор. 

- Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, склонности и 

найдя 

- нужный подход, могут заинтересовать его музыкой, постоянно обогащать 

музыкальные впечатления. При этом полезно привлекать вспомогательные средства 

воздействия: рассказывать сказки, читать книги, рассматривать репродукции картин 

и т.д. 

- В семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно 

находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и 

ценные 

- впечатления, на основе которых развиваются музыкальные способности, 



164  

формируется культура. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию в 

профессиональном 

- исполнении и качественном звучании (грамзапись, магнитофонная запись и др.) 

- Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная музыка, но и 

классика, и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает 

слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности (активных и более 

пассивных, нацеленных на непосредственное занятие музыкой и использование ее 

как фона для другой деятельности). 

- Педагог должен суметь убедить родителей, что только заинтересованностью можно 

добиться успеха в музыкальном развитии детей. Нужно широко использовать 

игровые ситуации, соблюдать меру в занятиях, следить, чтобы дети не 

переутомились, не начали скучать. Необходимо учитывать, что дошкольники не в 

состоянии подолгу заниматься одним делом, требуется смена музыкальной 

деятельности, применение разных ее видов. 

- Музыкант-педагог консультирует воспитателей и родителей по всем вопросам 

музыкального воспитания, рекомендует кассеты для слушания в детском саду и 

дома, 

- приемы музыкального воспитания. 

- Выпущены комплекты кассет к программе “Музыкальные шедевры” — “Слушаем 

музыку, танцуем и играем” и “Беседы о музыкальных инструментах” с альбомом, 

которые 

- успешно применяются и в семье. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

3. 1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 
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• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, 

о видах трудностей, возникающих при освоении Программы; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

- восприятии художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

- конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), 

- двигательной (овладение основными движениями). Создание специальной 

предметно- пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании 

РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1) для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активности всех категорий детей, экспериментирование с 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; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. РППС проектируется на 

основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно- игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 

пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, 

степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или 

может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или 

психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения 

(физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное 

место для детского экспериментирования, 

легокабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 

интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 

друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. Отношение 

между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую 
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жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности 

и познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых 

мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей соблюдается наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном 

зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 
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территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Оборудование кабинетов для занятий с учителем-дефектологом, учителем- 

логопедом, педагогом-психологом осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Для реализации Программы группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР укомплектованы квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация реализовывает АООП самостоятельно, а 

так же и посредством сетевых форм реализации. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 
работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группах компенсирующей 

направленности работают учителя-дефектологи (олигофренопедагог). Психолого- 

педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог. Дошкольнику с ЗПР 

предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное условие 

прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, 

в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастерклассы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение и другое). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя 

заведующего по воспитательно-методической работе и методиста: 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по физической культуре, 

• музыкальный руководитель. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечения Программы,

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

 

 

 

 
1 

 

 

 

Кабинет психолога: 

- шкаф для раздевания 
- шкаф для хранения документации 

- тумба – пенал для игрового оборудования 
- полка для дидактических пособий 

- стол рабочий 

- кресло рабочее 

- стул для взрослого (для консультаций) 
- стол для детей 

- стул детский-4 
- игровой уголок «Песок-вода» 

 

 

 
2 

 

 
Кабинет учителя, 

дефектолога  

- большое настенное зеркало 
- стол 

- стул 

- стул детский – 6 
- стол детский - 3 
- шкаф для пособий и документации 

- мольберт 
- наборное панно 

 

 
3 

 
 

учителя – логопеда  

- большое настенное зеркало 
- стол 

- стулья - 2 
- шкаф для пособий и документации 

- мольберт 
- наборное панно 

 

 
4 

 
 

Музыкальный зал: 

- фортепиано – 2 
- синтезатор -1 

- музыкальный центр – 2 

магнитофон -1 

- телевизор -1 
- видеоплеер -1 

 
5 

 

Спортивный зал: 

- детские тренажеры – 10 
- шведская стенка (4 секции) -1 

- набор модулей - 1 (из 5 предметов) 
- скамейки гимнастические – 7 

  - маты гимнастические - 8 
- батут – 2 

 

Описание средств обучения и воспитания 

 
Дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда 

Картотека дидактических пособий для обогащения словарного запаса 
 Фрукты набор картинок 
 Овощи набор картинок 
 Деревья, растения, грибы набор картинок 
 Домашние животные и их детеныши набор картинок 
 Дикие животные наших лесов и их детеныши набор картинок 
 Животные севера и жарких стран набор картинок 
 Птицы набор картинок 
 Жилища животных и птиц набор картинок 
 Рыбы набор картинок 
 Игрушки набор картинок 
 Семья набор картинок 
 Мой город. Моя край. Моя страна. набор картинок 
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 Одежда набор картинок 
 Дом и его части набор картинок 
 Мебель набор картинок 
 Предметы быта набор картинок 
 Посуда Продукты питания набор картинок 
 Профессии набор картинок 
 Транспорт набор картинок 
 Инструменты набор картинок 
 Осень набор картинок 
 Зима набор картинок 
 Весна набор картинок 
 Лето набор картинок 

Картотека дидактических пособий на развитие грамматического строя речи 
 Предлоги (схемы) набор картинок 
 Слова-антонимы набор картинок 

 Д/и «Чья? Чьи? Чей?» (образование притяжательных 
прилагательных) 

1 

 Д/и «Какой? Какая? Какое?» (образование относительных 
прилагательных) 

1 

 Д/и «Без чего?» (образование сущ-х Р. п. ед. и мн. числа 2 

 Согласование прил-х с сущ-ми мужского, женского и среднего 
Рода 

набор картинок 

 Глаголы совершенного и несовершенного вида набор картинок 
 Глаголы ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени набор картинок 
 Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями набор картинок 
 Приставочные глаголы, схемы приставочных глаголов набор картинок 
 Существительные ед. и мн. числа набор картинок 
 Многозначность существительных, глаголов набор картинок 
 Предмет и его части (сущ-е Р.п.) набор картинок 

 Д/и «Какой суп! Какой компот?» (образование относительных 
прилагательных) 

набор картинок 

 Д/и «Кто, что делает? » (подбор глагола к сущ.) набор картинок 
 Д/и «4-й лишний» (обобщающее понятие) набор картинок 
 Д/и «Один-много» (образование существительных мн. числа) набор картинок 
 Д/и «Расшифруй слово» (грам. арифметика) набор картинок 

Картотека дидактических пособий на развитие и формирование связной речи 
 Набор картин с проблемным сюжетом набор картинок 
 Набор картин по сказкам набор картин 
 Набор картин для составления творческих рассказов набор картинок 
 Мнемосхемы схемы 

 Набор картин для составления рассказа по всем лексическим 
Темам 

набор картинок 

 Наборное полотно 1 
 Набор картин «Развиваем связную речь» О.С. Гомзяк 1 набор 

Картотека дидактических пособий для развития фонематического слуха, навыков звукового 
анализа и синтеза, обучения грамоте 

 Набор гласных и согласных букв 1 набор 
 Д/и «Угадай слово» 1 
 Дидактическое пособие «Слоговое лото» 1 
 Д/и «Новоселье» (деление слов на слоги) 8 
 Слоговые таблицы для чтения 12 
 Наборы для составления схемы предложения 12 
 Кассы букв и слогов 12 
 Зрительные символы гласных и согласных звуков 1 
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Картотека дидактических пособий для развития артикуляционной моторики и постановки 
нарушенных звуков 

 Карточки-картинки артикуляционных укладов 2 
 Картинки-символы артикуляционных упражнений 4 

 Набор зондов для артикуляционного массажа со средствами 
Дезинфекции 

3 

 Индивидуальные зеркала 12 
 Пособие для развития речевого дыхания 12 
 Набор картинок на постановку нарушенных звуков Набор картинок 

Картотека пособий для развития речевого дыхания 
 Вертушки, султанчики 14 
 Музыкальные инструменты: дудочка, губная гармошка 3 
 Дидактическое пособие «Остуди чай» 4 
 Дидактическое пособие «Сдуй бабочку с цветка» 6 
 Дидактическое пособие «Забей гол в ворота» 8 

Пособия для моторного и конструктивного развития 
 Дидактическая игра «Клеточки» 1 
 Шнуровки 1 
 Набор счетных палочек 12 
 Д/и «Пальчики» 1 
 Мелкие разборные игрушки (Киндер-сюрприз) + 

Картотека пособий для развития высших психических функций 
 Д/И «Чего не стало?» 1 
 Д/И «До, между, за» 1 
 Д/И «Четвертый лишний?» 1 
 Разрезные картинки наборы 
 Д/И «Найди пару» 1 
 Д/И «Когда это бывает?» 1 
 Д/И «Угадай на ощупь» 1 
 Д/И «Путаница» 1 
 Д/И «Чего не стало?» 1 

 

Дидактические материалы в кабинете учителя-дефектолога 

Развитие психических процессов 

На развитие мышления: 

Логические блоки Дьенеша 

Полочки Кьюзенера 

Танграм 

Серия «Подбери картинку 

Серия «Классификации» 

Серия «Аналогии» 

Серия «Найди сходства и отличия» 

Серия «Четвертый лишний» 

Серия «Парочки» 
Серия «Парные картинки» 

Логические задания (Отгадай-ка) 

Квадраты Никитина 
Серия «Наблюдательность» 
Сложи из палочек 

Круги Луллия 

Серия «Загадки» 

Серия «Ребусы» 

Альбом «Отгадай загадку, найди отгадку». 

Д/и «Логические цепочки» 

Д/и «Что перепутал художник» 
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На развитие внимания: 

Серия «Найди различия» 

Серия «Найди общее» 

Серия «Корректурные Пробы» 
Серия «Найди спрятанные фигуры (предметы) на картинке» 

Серия «Что перепутал художник?» 
Серия «Наложенные изображения» 
Серия «Продолжи ряд» 

Серия «Выложи по образцу» 

Серия «Картинка в картинке» 

Серия «Дорисуй (раскрась) вторую половинку» 
Серия «Чего не хватает?» 
Серия «Запутанные дорожки» 

Серия «Будь внимателен» 

Д/и «Что пропало (появилось)?» 
Тетрадь с заданиями для развития детей «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» 

(часть 1, 2). М: «Вятка» 
Серия «Скоро в школу». «Тренируем внимание». Киров. 

На развитие восприятия: 

Предметные контуры 
Наложенные изображения 

Зашумленные изображения 

Заштрихованные изображения 

Контуры 

Серия «Сложи картинку из частей» 

Серия «Кто мы?» 

Картинки половинки 
Серия «Сюжетные вкладыши» 

Серия «Залатай коврик» 

Серия «Сложи узор» 

Серия «Сложи фигуру из палочек (шнурков)» 

Лабиринты 

Трафареты 
Обводка по точкам 

Д/и «Чудесный мешочек» 

 
На развитие воображения: 

Д/и «На что похоже?» 
Д/и «Портрет заговорил» 

Д/и «Что выглядывает из – за двери?» 

Д/и «Угадай настроение» 

Д/и «Художники» 

Д/и «Скульпторы» 

Д/и «Угадай (нарисуй) настроение» 

Д/и «Закорючки» 

Д/и «Продолжи рисунок» 
Д/и «Фантастическое животное (предмет)» 

На развитие памяти: 
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Серия «Учимся запоминать» 

Серия «Загадки в картинках» 

Серия «Запомни и назови» 

Серия «Запомни картинку» 

Серия «Запомни и повтори (выложи картинки)» 

Серия «Разложи правильно» 

Серия «Чистоговорки» 

Серия «Скороговорки» 

Серия «Стихи» 
Подбор материала для пересказа 
Д/и «Цепочка слов» 
Альбом с мнемосхемами 

На развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков: 

Бусы 

Шнуровка 

Штриховка 

Фасоль, семечки, спички (для выкладывания) 
Прищепки 

Карточки для обводки по точкам 

Карточки «Проведи линии» 

Карточки «Соедини цифры» 

Картотека комплексов пальчиковой гимнастики 

 
Развитие речевого восприятия 

Зеркала, розетки. 
Слоговые таблицы. 

Магнитная азбука. 

Схемы для звукового анализа. 

Схемы для оппозиционного анализа. 

Символы гласных, согласных звуков (фишки). 

Демонстрационные карточки с изображением букв. 

Предметные картинки для звукового анализа. 

Кассы букв и слогов. 
Зрительные символы гласных, согласных звуков. 
Жестовые символы гласных, согласных звуков. 
Картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Развитие математических представлений 

Числовые домики. 
Раздаточные и демонстрационные цифры. 

Счётные материал, счетные палочки. 

Геометрические фигуры. 
Индивидуальные пеналы с геометрическими фигурами. 

Карточки для ориентировки на листе бумаги 

Материал для графических диктантов. 

Дидактические математические игры 

Формирование целостной картины мира 

Демонстрационный материал по темам: Овощи, фрукты. Одежда, обувь, головные уборы.Семья. 

Посуда. Птицы (зимующие, перелётные). Транспорт (Наземный, подземный, водный, воздушный). 

Мебель. Домашние животные Дикие животные. Рыбы. Земноводные, пресмыкающиеся. Цветы 

(садовые, полевые). Насекомые. Что такое «хорошо» и что такое «плохо?». Обитатели Арктики и 
Антарктики. Профессии. Время суток. Грибы, ягоды. Зима. Весна. Лето. Осень. 

Развитие речи 
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Материал для развития словаря (по лексическим темам) 
Д/и для развития грамматического строя речи («Посчитай», «Добавь слово», «Какой, какая, какое, 

какие», «Назови ласково», «Один-много», «Мой, моя, моё, мои»). 

Серия «Учимся правильно употреблять предлоги в речи». 
Методическое пособие Филичева, Каше (формирование лексико-грамматических категорий). 

Материал для формирования слоговой структуры слова. 

Схемы для составления описательного рассказа. 
Альбом для составления описательных рассказов по схеме. 

Опорные картинки для пересказа текста. 

Материал для составления рассказов по сюжетным картинам и серии картин Д/ и «Расскажи что 

где находится», «Что сначала, что потом»» 

Альбом «От слова к рассказу». 

Мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Карточки для артикуляционной гимнастики. 
Материал для развития звуковой культуры речи: 
- пособие «веселая азбука»» 
- предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 
- пособия для автоматизации и дифференциацию звуков («Пианино», «Кнопочки») 

- предметные картинки для вызывания звукоподражания. 

- схемы для характеристики звуков (губы, зубы, язычок, ветерок, голосок). 

- игрушки для развития воздушной струи («Поддувалочки»). 
Д/и на развитие звуковой культуры речи. 

 

Дидактические игры и пособия группы 10 (5-6 лет) 

 
Раздел Наименование 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»: куклы средние и мелкие, 
набор пластмассовой посуды (столовая и кухонная), куклы-голыши с 

подвижными частями рук. 

Коляски для кукол 

Комплект кукольных принадлежностей, мебели. 

Комплект приборов домашнего обихода для стирки, глажения, уборки 
(тазик, утюг, гладильная доска – 2шт., ведро, щетка на палке) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница» с реалистично 
выполненным медицинским инструментарием, 2 костюма доктора. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», наборы муляжей 
овощей, фруктов, пластмассовые продукты питания, касса. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Мастерская автосервис» с 
комплектом пластмассовых инструментов. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по ПДД. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская» с реалистично 
выполненным инструментарием, фартук. 

Кукла пластмассовая с волосами 

Набор перчаточных кукол по сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка 
Ряба» 

Кукольный театр с настольной ширмой и декорациями (7 кукол) 

Строительный набор цветной 

Разные виды конструктора 

Сумочки 

Разные виды игровых телефон (пластмассовый, стационарный, сотовый, 
музыкальный и пр.) 

Дидактические игры из серии «Эмоции» 

Знаки дорожного движения 

Книга «Моя семья», «Наш детский сад» 

Картотека игр «ОБЖ» и «ПДД» 
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Автомобили грузовые и легковые среднего размера различного 
назначения (в том числе специализированные) 

Рули 

Материал для организации хозяйственно-бытового труда 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комплект изделий народного творчества (дымковские, филимоновские, 
городецкие изделия) 

Набор музыкальных инструментов 

Книжки- раскраски 

Трафареты разного вида 

Бросовый материал для ручного труда 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь. Набор из 12 цветов 

Акварель 

Альбомы для рисования 

Кисти (беличьи, № 6 - 8) 

Кисти щетинные 

Политра 

Стаканчики - непроливайки 

Поднос пластмассовый для раздаточного материала 

Мелки восковые 

Фломастеры цветные 

Точилки 

Ножницы детские безопасные 

Клей 

Салфетка из ткани, для осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15 x 15) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера 

Пластилин  

Наборы стеков для работы с пластелином 

Доски, 20 x 20 см 

Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на слепленное 
изделие 

Познавательное 

развитие 

Счетные палочки 

Математические игры: 

Доски Сегена 

Блоки Дьенеша 

«Квадраты Никитина» 

Магнитный модуль с вкладышами на магнитах (цвет, форма, величина, 
тематические картинки для группировки предметов) 

Набор для развития тактильных ощущений (доска- деревянная основа с 

повторяющимися образцами различных материалов, имеющая 
геометрические детали, разные по фактуре) 

Материал для экспериментирования (с песком, водой и пр.) наборы для 

экспериментирования (формы и емкость различных размеров, ситечки, 

воронки и пр.) 

Обучающие детские часы 

Мозаика традиционная с крупными элементами 

Мозаика (многофункциональный конструктор со специальными 

конструктивными возможностями соединения и комплекта карточек с 
узорами) 

Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ" соединяющийся между 
собой по принципу ЛЕГО 

Конструктор строительный из разноцветных деталей (цилиндры, кубы, 
призмы, кирпичики, полуцилиндры и пр.) 
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Игра для развития умения управлять своим дыханием 

Рамки и вкладыши тематические (с изображением животных, фруктов, 

различных геометрических фигур и т.п.) для изучения и соотнесения 

форм, размеров, развития образного мышления и мелкой моторики; 

например "Большой-маленький", "Мамы и дети", "Угадай-ка", "Где чей 
дом", Геометрические фигуры и т.д. 

Настольная игра ""Лото" 

Домино (традиционное домино с изображением животных, игрушек, 
геометрических фигур) 

Дидактическая игра "Тени" (на развитие умения правильно сочетать 
изображения предметов и их теней) 

Дидактическая игра для развития умения сортировки, счета, 
классификации, решения задач; для развития воображения, логического 
мышления, мелкой моторики 

 Игра "Последовательность действий" (комплект ламинированных 

карточек с изображением различных стадий процессов) Игра учит 

понимать последовательность сюжета, причинно-следственные связи, 
развивает связную речь 

Дидактическая игра "Разрезные картинки" для складывания целого 
изображения 

Игра " Логический поезд" для складывания логических цепочек 

Игра "Геометрик" 

Набор кубиков из серии "Собери картинку" из шести-двенадцати частей. 
Темы Фрукты, Овощи, Животные, Сюжеты сказок и пр. 

Кубики с алфавитом и с цифрами 

Логические блоки Дьенеша 

Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА (комплект игр со счетными палочками 
Кюизенера) 

Комплект настольно-печатных игр для средней группы, например 

"Птицы", "Домашние животные", "Дикие животные", "Овощи", 

"Фрукты", "Времена года", "Подбери картинку", "Что для чего", 

"Растительный и животный мир", Окружающий мир: игрушки, транспорт, 
посуда, мебель, "Большая прогулка", "Айболит", "Зайчата в лесу" и т.д. 

Наборы картинок для группировки (реалистичные изображения) 
"Игрушки", "Овощи", "Посуда", "Фрукты", "Обувь", "Мебель" и пр. 

Тематические наборы карточек  (Тематика: Домашние животные, 
Насекомые, Фрукты, Овощи, Ягоды, Грибы, Деревья, Птицы, 
Общественный транспорт и др.) 

Дидактическая игра "Что сначала, что потом" 

Дидактическая игра "Найди отличия" 

Набор карточек с игровыми заданиями математического содержания 

Дидактическая игра "Форма и цвет" 

Дидактическая игра "Учимся считать" 

Настенный календарь "Погода" с набором карточек, изображающих 
погодные явления: пасмурно, солнечно, ветряно, дождливо, снегопад 

Речевое развитие Детские книги 

Д/и «Назови одним словом» 

Карточки «Дыхательные упражнения» 

Д/и «Сдуй бабочку с цветка», «Сдуй листик», «Сдуй снежинку» 

«Вертушки» для развития речевого дыхания 

Загадки в картинках 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека статических упражнений для кистей рук 

Наборы парных картинок для сравнения «Найди похожие» и т.д. 

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 
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Д/и «Что сначала, что потом» серии из 2 - 4 картинок для установления 
последовательности действий и событий (сказочные, социобытовые 
ситуации) 

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения) 

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность 
людей) 

Д/и «Что перепутал художник» 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, - 
сказочной, социобытовой) 

Физическое развитие Ворота 

Обручи 

Пластиковые мячи малого диаметра 

Кегли 

Флажки 

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Массажный коврик 

Крупные и средние мячи 

Скакалки 

Эмблемы к п/и 

Пиктограммы для самостоятельной организации движений 

Массажная деревянная дорожка 

Набор предметных картинок с видами спорта 

сухой бассейн 

напольный балансир 

Самодельное игровое спортивное оборудование 
 

Дидактические игры и пособия группы 13 (5-7 лет) 

 
Раздел Наименование 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Куклы большие и средние 

Коляска для куклы 

Набор фигурок «Репка» 

Вязаный пальчиковый театр 

Ролевой костюм врача 

Набор столовой посуды 

Набор кухонной посуды 

Дидактические игры по валеологии 

Альбом «Гербарий» 

Дидактические игры по эмоциональному состоянию 

Набор инструментов (пластмассовых) 

Сюжетные картинки с изображением труда взрослых «Профессии» 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы) 

Комплект кукольных принадлежностей 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера различного 
назначения 

Автомобили легковые маленького размера 

Руль 

Картотека игр «ОБЖ» и «ПДД» 

Макет «Проезжая часть» 

Телефон 
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Фотоальбом «Моя семья», «Наш детский сад» 

Комплект деревянных игрушек-забав 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Набор для составления портретов 

Мячики и кубик с изображениями эмоций 

Набор из ударных музыкальных инструментов 

Конструктор для создания персонажей 

Игры на изучение эмоций и мимики 

Книжки- раскраски 

Трафареты 

Бросовый материал для ручного труда 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь. Набор из 12 цветов 

Акварель 

Круглые кисти (беличьи, № 10 - 14) 

Стаканчики- непроливайки 

Салфетка из ткани, для осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15 x 15) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 
педагогом в зависимости от задач обучения 

Пластилин 

Доски, 20 x 20 см 

Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на слепленное 
изделие 

Ножницы 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

Розетки клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Примечание: вместо клейстера или жидкого клея могут быть использованы 
клеящие карандаши 

Деревянный среднего размера конструктор и крупный конструктор типа 
«ЛЕГО» 

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы 

Мольберт 

Силуэты дымковских игрушек 

Шаблоны разделочных досок, образцы узоров на полосе 

Поздравительные открытки с простыми, доступными детям 
изображениями 

Вата для смачивания бумаги перед работой с акварелью 

Познавательное 

развитие 

Счетные палочки 

Портрет Президента. Флаг РФ, герб самарской области 

Глобус 

Игра-сортер 

Книги о родном городе 

Фотографии родного города- альбом 

Иллюстрации: «Москва- столица России»- набор 

Настольно- печатные игры «Славянская семья», «Геральдика. 
Государственные праздники» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

Дидактические игры «Разрезные картинки», «Из чего сделано?», «Кто чем 
питается?» и т.д 

Числовая лесенка 

Фланелеграф 

Доски с 6–10 вкладышами и наборы с 6-10 тактильными элементами 
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Блоки Дьенеша 

«Квадраты Никитина» 

Коробочки с условными символами «Рукотворный мир», «Природный 
мир» 

Тематические наборы картинок (посуда, овощи, животные, одежда, обувь, 
мебель, птицы и т.д.) 

Матрешки (6 ти составные) 

Пирамидки на стержне (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета 

Материалы для развития мелкой моторики: шнуровки, застежки, кнопки, 
бусы, пуговицы, молнии 

Пазлы 

 «Чудесный мешочек» с набором объемных 
геометрических форм (10 элементов) 

настольные и напольные наборы из основы со стержнями и деталями 
разных конфигураций для надевания 

наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 
сравнения 

бусы и цепочки с образцами сборки 

треки различного вида для прокатывания шариков 

Доски Сегена 

Блоки с прозрачными цветными стенками и различным звучащим 
наполнением 

Наборы для навинчивания 

 лабиринты с шариками 

Шашки 

Сюжетные картинки с изображением последовательности событий 

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 
маракасы, гармонь, металлофон, бубен) 

Календарь погоды и природы 

Набор сыпучих продуктов для экспериментирования 

Набор природного материала 
Комплекс для экспериметально-исследовательской деятельности 

(оборудование, материалы и пр.) 

Речевое развитие Детские книги 

Д/и «Назови одним словом» 

Карточки «Дыхательные упражнения» 

Д/и «Сдуй бабочку с цветка», «Сдуй листик», «Сдуй снежинку» 

«Вертушки» для развития речевого дыхания 

Загадки в картинках 

Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека статических упражнений для кистей рук 

Наборы парных картинок для сравнения «Найди похожие» и т.д. 

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 

Д/и «Что сначала, что потом» серии из 3 - 4 картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные, социобытовые 
ситуации) 

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения) 

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность 
людей) 

Д/и «Что перепутал художник» 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, - 
сказочной, социобытовой) 
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Набор писателей 

Физическое 

развитие 

Ворота металлические 

Обручи 

Ворота 

Пластиковые мячи малого диаметра 

Кегли 

Флажки 

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Массажный коврик 

Крупные и средние мячи 

Скакалки 

Эмблемы к п/и 

Пиктограммы для самостоятельной организации движений 

Гимнастические палки 

Массажная деревянная дорожка 

Набор предметных картинок с видами спорта 

сухой бассейн 

напольный балансир в виде прозрачной чаши 

набор составных «лыж» для коллективной ходьбы 

легкий парашют для групповых упражнений 

диск-балансир  

Самодельное игровое оборудование» 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных Программ, методик, форм организации образовательной работы 
 

1 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленностиДООдля детей с 

тяжелыми нарушениями речи( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Под ред.Н.В.Нищевой 

2 Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида: Практическое 

пособие для педагогов и воспитателей. Под ред. Т.В.Волосовец, 

С.Н.Сазоновой -М.:Гумнит.изд.центр ВЛАДОС, 2015.-232с.  

3 Математика для детей 5-6лет. Под ред. Е.В.Колесниковой -М.:ТЦ 

Сфера, 2015 

4 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи Под ред. 

О.С.Ушаковой -М.: ТЦ Сфера, 2015. 

5 Итоговые дни по лексическим темам:Планирование и 

конспекты:Кн.1,2,3. Под ред.Алябьевой Е.А.-М.:ТЦ Сфера,2020.-

224с. 

6 Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 

с ТНР с 5 до 6 лет. Под ред.Кирилловой Ю.А.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.-128с. 

7 100 оригами Под ред. Г.И.Долженко Ярославль: Академия развития 

Холдинг,  2015. 

8 Прогулки в детском саду. Под ред.И.В.Кравченко, Т.Л.Долговой -

М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 

9 Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. Под 

ред. С.И.Карповой, В.В.Мамаевой -СПб: Речь- М.: Сфера, 2016. 

10 Практические задания по формированию грамматического строя речи 

у  дошкольников Под ред. Т.В.Александровой -СПб.: Детство-Пресс, 



181  

2016. 

11 Система коррекционно-развивающих занятий. Под 

ред.Ю.В.Останковой – Волгоград: Учитель, 2018. 

12 Очень важный разговор. Под ред. Н.В.Дуровой -М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

13 Перспективное планирование. Под ред.  Н.С. Голицыной -М.: 

Издательство Скрипторий 2018 г. 

14 Логоритмические занятия в детском саду. Под ред.  

М.Ю.Картушиной – 

15 Практикум по логопедии. Под ред. Г.В.Ханьшевой - Ростов и/ Д: 

Феникс, 2016. 

16 Игры для детей.В.И.ЦыбульникМ.:ООО «ИздательствоАСТ»;Донецк:    

«Сталкер»,2015. 

17 Развитие речи детей. Под.ред. Н.В.Новоторцевой -Ярославль:ТОО 

«Гринго»,2015. 

18 Альбом по развитию речи. Под ред.   С.В.Батяевой - М.:РОСМЭН. 

2016.  

19 Я учусь рисовать . Под.ред. Т.Н.Дороновой -М.: « Просвещение», 

2018. 

20 Аппликация в детском саду и дома. Под.ред. С.Вохринцевой - « 

Страна фантазий». 

21 Волшебный пластилин. Под.ред.  О.А.Морозовой -М.: « Мозаика- 

Синтез». 

22 Умные руки. Под.ред.  Н.А.Цирулик, Т.Н.Просняковой Самара: 

Корпорация «ФЕДОРОВ» 2017.Загадки, потешки. Считалки . 

Под.ред.  Т.А.Шорыгиной - М.:ТЦ Сфера, 2017. 

23 Профессии.Какие они? . Под.ред.  Т.А.Шорыгиной -М.; Издательство 

ГНОМ, 2017. 

 

24 Насекомые. Какие они?. Под.ред. Т.А.Шорыгиной - М.; Издательство  

ГНОМ, 2017. 

 

25 Деревья. Какие они? Под.ред.Т.А.Шорыгиной -М.: Издательство 

ГНОМ, 

26 Мебель. Какая она? Под.ред. К.Нефедовой -М.: Издательство 

ГНОМ, 2017. 

27 Скажи по-другому . Под ред. О.С.Ушаковой,  А.Г.Арушановой 

СИПКРО. 

28 Бытовая техника» Под.ред. М.Воюш Издательский дом «Проф-

Пресс». 

29 Деревья. Какие они? Под.ред.Е.Резьниченко,В.АрбековаООО « 

Книголюб». 

30 Профессии. Под.ред.  М.Борисенко -Мозаика- Синтез. 

31 Материалы для оформления родительского уголка. 

Под.ред.Н.В.Нищева ООО «Издательство Детство-Пресс». 

 

32 Консультации логопеда. Под.ред. Л.С.Вакуленко,Н.Е.Вакуленко 

Е.С.Васильевой- СПб. : ООО Издательство Детство-Пресс, 2018. 

33 Небесная гжель. Под.ред.  И.А.Лыковой, А.Н.Серединой ООО 

Издательский  дом « Цветной мир», 2015. 

34 Золотая хохлома. Под.ред.   И.А.Лыковой, Л.В.Грушиной ООО 
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Издательский дом « Цветной мир», 2015 

35 ТРИЗ-педагогика: развиваем мышление дошкольников. Под.ред 

Т.В.Пристяжной -Х.:Основа, 2008. 

36 Удивительные истории. Под.ред.    Л.Е.Белоусовой  -СПБ.: «Детство-

Пресс», 2015. 

37 Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Под.ред.Е.А.Алябьевой -

М.: ТЦ  Сфера,2015. 

38 Занятия по ТРИЗ в детском саду .Под.ред. С.И.Гин»-М.: 2018. 

39 Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для                                                                                           

практическихработников.Под.ред.Л.С.Киселевой,Т.А.Данилиной,Т.С.Лаг

ода,М.Б.Зуйковой.-М.:АРКТИ,2016-96С. 

40 Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной  

организации :модели программ, рекомендации, разработки занятий. 

Под.ред.М.А.Павловой, М.В.Лысогорской.-Волгоград:Учитель,2016.-

183с. 

41 Подвижные тематические игры для дошкольников. 

Под.ред.Т.В.Лисиной,Г.В.Морозовой.-М.:ТЦ Сфера,2016.-128с. 

42 Физическая культура в детском саду:Старшая группа. Под.ред. 

Л.И.Пензулаевой-  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-128с. 

43 Нескучная гимнастика.Тематическая утренняя зарядка длядетей 5-

7лет.  Под.ред .Алябьевой -М.:ТЦ Сфера,2014.-144с.(Растим детей 

здоровыми). 

44 Речевые игры с лего:метод.пособие Под.ред.Е.В.Мазановой.-            

Самара: Издательство Кузнецовой,2019. 

45 Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду.-   Под.ред.А.И.Ивановой.-М.:ТЦ Сфера,2015.-

224с.(Живая экология). 

46 Методика формирования у дошкольников классификационных 

навыков:Практическое пособие. Под.ред.Т.А.Сидорчук,С.В.Лелюх.-

М.:АРКТИ,2015(Растем умными) 

47 Познавательно-исследоватеские занятия с детьми 5-7 лет на 

Экологической тропе. Под.ред .С.В.Машковой,-Волгоград:Учитель.-

2018.-185с. 

48 Левченко И.Ю. , Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 

отклонениями  развития 

49 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

50 Коломийченко Н.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. 

51 Коломийченко Н.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. 

52 Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/ авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. 

53 Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения. 

54 Трясорукова Т.П. Эмоциональный интеллект. Развитие базовых 

эмоций: рабочая тетрадь / Т.П Трясорукова 
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55 Трясорукова Т.П. Эмоциональный интеллект. Развитие эмпатии: 

рабочая тетрадь / Т.П Трясорукова 

56 Трясорукова Т.П. Эмоциональный интеллект. Развитие 

продуктивной коммуникации: рабочая тетрадь / Т.П Трясорукова 

57 Трясорукова Т.П. Эмоциональный интеллект. Развитие навыков 

социального поведения: рабочая тетрадь / Т.П Трясорукова 

57 Бакиева Н.З. Интегрированные занятия с неговорящими и плохо 

говорящими детьми 2-7 лет с использованием приемов 

сказкотерапии. 

 

3. 5. Режим дня, учебный план, календарный учебный график. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность.  

Режим скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения (контингента 

детей, климата в регионе,  времени года  и т.п.). 
Режим дня в 

СП-д/с «Золотой ключик» ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол 

на сентябрь- май месяц 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Прием, осмотр, самостоятельно-игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 8.20-8.27 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.45-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

(игры, наблюдения, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

10.20-12.05 11.05-12.10 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.10-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 12.55-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, игры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.15-15.40  

Полдник 15.45-16.00 16.00-16.15 

Самостоятельная- игровая деятельность, совместная 

деятельность с детьми 

16.00-16.45 16.15-16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.45-19.00 16.30-19.00 

Общий подсчет времени ООД 75 мин. 90 мин. 

на 

прогулку 

4 часа 3ч.35 мин 
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Режим дня в 

СП-д/с «Золотой ключик» ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол 

на летний оздоровительный период (июнь-август месяц)  

Режимные моменты Средняя 

группа  

Старшая группа 

Прием, осмотр, самостоятельно-игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.17 8.10-8.17 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.20-8.50 8.20-8.50 

Организованная образовательная деятельность ( на свежем 

воздухе) 

  

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

(игры, наблюдения, индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные процедуры, труд, самостоятельная деятельность) 

9.00-12.00 9.00-12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 11.50-12.15 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 

 

12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45-15.00 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, игры 

 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 

 

15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми 

 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 

 

16.00-19.00 16.00-19.00 

 

Учебный план 

Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и 9или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистра-

ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Основные виды детской деятельности 

Направления 

развития 
воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
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Физическое 
развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Игровая деятельность, 
самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки. 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие 

художественной литературы, 
фольклора 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 

Дошкольный возраст 
(3 года – 7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования 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). 

 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты 

и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим и этетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СанПиН, а время использовано 

полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация детского 

внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (педагог должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 
5. Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальный, подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине  
непосредственно образовательной деятельности. 
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Формы организации детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности: 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 
трудности в индивидуализации обучения. 

 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует 
временным требованиям к режиму образовательной деятельности (СанПиН 1.2.3685-

21). 

 

 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки  для детей 

дошкольного возраста 

Возраст Норматив дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

Максимально допустимая недельная 

суммарная образовательная нагрузка 

Мин. Кол-во 

5-6 лет 50 мин или 75 мин при 
организации 1 занятия 

после дневного сна 

375 мин 15 

6-7 лет 90 мин 450 мин 15 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная 

деятельность (далее – НОД) не проводится. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного направления; увеличивается 

продолжительность прогулок. 

НОД физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности в 

летний оздоровительный период проводятся педагогами узкой специализации: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. В случае нахождения педагогов узкой 

специализации в очередном отпуске, НОД проводится воспитателями групп в соответствии с 

планом на летний оздоровительный период. В последний день недели (в пятницу) во всех 

группах планируется двигательная. Психолого-педагогическая диагностика 

Учебным планом предусмотрены периоды психолого-педагогической 

диагностики (мониторинга): оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий, а так же 

предусмотрены периоды для дополнительных процедур по оценке качества 

коррекционной работы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности и оценке уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности дошкольников старшего дошкольного возраста групп всех 

направленностей. 

В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с целью 
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получения объективной информации об образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, его системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально- технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, проводится ежегодная процедура 

самообследования деятельности ДОО и мониторинг качества дошкольного 

образования. 

График периодов осуществления процедур мониторинга  

Сентябрь – 01.09.2022- 23.09.2022 

Январь – 09.01.2023- 20.01.2023 

Сентябрь – 15.05.2023- 31.05.2023 

 

3.6.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989г. – ООН 1990г; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 8.12.2020 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155". 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения (протокол №6/17 от 07.12.2017г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 07.12.2017г. 

(протокол №2/21 от 01.07.2021г.); 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. N Р-

93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. N Р-

75 "Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. № ИР 

– 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 
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3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1) Методическая литература, позволяющая ознакомиться с вариативной 

(учрежденческой) частью Программы 

 
Методические пособия Т.В.Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД, 2017. 79 с. 

 

3.8.Требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  
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№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 
наполнения жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 
для детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Ценностно-смысловое наполнение 

всех форматов жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфики организации видов 

деятельности; 

– обустройства развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

–      организации      режима      дня; 

разработки традиций и ритуалов 
ДОО; – праздников и мероприятий. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО 

Профессиональная подготовка сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с социальным 

окружением. 

Оформление договоров, разработка локальных 

нормативных актов 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

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 значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
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(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные 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 народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

При выборе форм организации воспитательной работы в ОУ следует учитывать: 

- количество вовлеченных в нее участников (индивидуальные, групповые, 

коллективные, массовые); 

- преимущество используемых средств (игровые -имитация, соревнования и др., 
формы трудовой деятельности, формы общения); 

- преимущественно используемые методы (наглядные, словесные, практические); 

- время подготовки и проведения (экспромт или длительная подготовка); 

- способ влияния педагога (непосредственные и опосредованные); 

- результат (направленные на информационный обмен; направленные на выработку 

общего решения; направленные на создание общественно значимого продукта). 

Форм воспитательной работы (по Е.В. Титовой) можно разделить на три основных 

типа. Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по 

позиции участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным 

возможностям. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в группе, организуемые 

воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. Это созерцательно-исполнительская позиция детей 

и организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-то организуется кем-то для 

воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, 

регулируют и т.п., то это и есть мероприятие. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный 

характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: 

деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, познавательные 

и др. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой информации; 
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- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к получаемой социально значимой 

информации, инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие 

задания на интерактивной доске); дидактического театра, где полученные на занятии 

знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, которые дают 

дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС)– часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, предоставляющими возможность учета 

особенностей развития дошкольников. ППС выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. ППС ОУ отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Окружающая ребенка ППС, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ОУ регулярно сменяемых экспозиций (работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

формирующих художественный вкус; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в детском саду); 

- оформление территории ОУ; регулярная организация и проведение конкурсов, 
творческих проектов по благоустройству различных участков территории; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле детского сада 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать для чтения; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях, традициях, правилах; 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками, 

позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый потенциал организации является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечить высокое качество воспитательного процесса, поскольку 

современный педагог – творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания 

дошкольника. В ДОУ имеют место следующие формы методической работы, 

направленной на повышение профессионального роста педагогического персонала: 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 обучающие семинары; 

 педагогические советы; 

 изучение лучшего опыта педагогов; 

 смотры-конкурсы; мастер – классы; 

 заседания Круглого стола; 

 деятельность методобъединений; 

 открытые просмотры; 

 дискуссии; 

 школа педагогического мастерства. 

Повышение квалификации педагогов направленно на совершенствование 

теоретических и практических знаний, профессиональных умений, мастерства и 

компетенций. Это курсы при образовательном учреждении с использованием в качестве 

преподавателей, как своих квалифицированных работников, так и специалистов со 

стороны. Основной упор в данном процессе делается на специальные факультеты и 

курсы повышения квалификации при высших учебных заведениях, в учебных центрах, 

институтах повышения квалификации и их филиалах, дистанционных, тематических и 
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проблемных курсах, семинарах. Высокий уровень профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО поддерживаться и развиваться в системе повышения 

квалификации, переподготовки и самообразования педагогов. 

Программа повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ включает 2 

направления: 

1) обеспечение непрерывного профессионального образования: 

- повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала ОУ; 

- создание условий для самореализации и личностного роста педагогов в разработке и 

реализации воспитательных проектов; 

- поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации проектов; 

2) повышение удовлетворенности участников воспитательного процесса: 

- создание условий для профессионального роста педагогов; 

- обновление содержания и технологий воспитательного процесса; 

- предоставление педагогам пространства для педагогической инициативы; 

- улучшение деятельности педагогов за счет роста педагогического мастерства. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 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 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ОУ составляет календарный план 

воспитательной работы. План воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

-организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый 

воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. год 

в СП-д/с «Золотой ключик» ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол 

месяц дата наименование мероприятия  

сентябрь 1 сентября День знаний 

5 сентября 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

27 сентября День работника дошкольного образования 

октябрь 1 октября Международный день пожилых людей 

1 октября Международный день музыки 

16 октября День отца в России 

ноябрь 3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

4 ноября День народного единства 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

декабрь 3 декабря Международный день инвалидов 

8 декабря Международный день художника 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

январь 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

февраль 8 февраля День российской науки 

23 февраля День защитника Отечества 

март 8 марта Международный женский день 

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 

27 марта Всемирный день театра 

апрель 12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

22 апреля Всемирный день Земли 

май 1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

июнь 1 июня День защиты детей 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

июль 8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 

август 12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Часть программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста “Музыкальные шедевры”: 

1. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры : авт. программа и метод. рек. / О. П. 

Радынова. - М. : ГНОМ и Д : Казаков, 2000. - 79 c. 

2. Радынова О.П.   Программа   художественно-эстетического   развития   детей 

«Ребенок в мире прекрасного». М.: Русское слово, 2020. 
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Программа художественно-эстетического развития детей «Ребёнок в мире 

прекрасного» направлена на формирование основ художественной и общей культуры детей 

дошкольного возраста, развитие их творческих способностей. Содержание программы 

основано на доступных жизненному и эмоциональному опыту ребёнка ценностных образцах 

культуры — произведениях высокого искусства. 

3. Радынова О.П. Слушаем музыку и рисуем: 4 альбома (для детей 3-7 лет) (в соавт. с 

Барышевой Н.В. и Пановой Ю.В.). М.: Русское слово, 2020. 

В серии книг представлена система занятий, вечеров, развлечений, бесед-концертов с 

детьми разного возраста, способствующих формированию основ музыкальной культуры у 

дошкольников по шести тематическим блокам программы — “Музыка выражает характер, 

настроения человека”, “Песня, танец, марш”, “Музыка рассказывает о животных и птицах”, 

Природа и музыка”, «Сказка в музыке”, “Музыкальные инструменты и игрушки”. Система 

занятий содержит ноты и конспекты. 

4. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста (в соавт. с Комиссаровой Л.Н.): Учебник для педагогических вузов (Гриф УМО). М.: 

Юрайт, 2020. Издание 4-е. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы. 

В ГБОУ СОШ № 1 СП д/с «Золотой ключик" в группах компенсирующей 

направленности реализуется адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с задержкой психического 

развития в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 8 лет с задержкой психического 

развития и обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

- социально - коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Задачи Программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей с ЗПР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

1) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

2) формирование общей культуры личности детей с ЗПР, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

3) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

10) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии). 

11) создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР адаптированной 

программы; возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития. 

12) использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

13) разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ЗПР, организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей данной категории. 

14) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР и 

формированию здорового образа жизни. 

15) коррекция негативных тенденций развития. 
16) профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих, 

коррекционных целей и задач. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Коррекционно-развивающее направление является одним из приоритетов в работе 

нашего учреждения, так как в ОУ воспитываются дети дошкольного возраста), имеющие 

задержку психического развития (ЗПР). 

 

Психолого – педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа психического 

развития   дошкольников,   когда   отдельные   психические    функции    (память, внимание, 

мышление, воображение, речь, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от 

принятых психологических норм для данного возраста. 

По происхождению задержка психического развития классифицируется: 

ЗПР конституционального происхождения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Так называемый гармонический инфантилизм, при котором эмоционально-волевая сфера 

находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая нормальную 

структуру эмоционального склада детей более младшего возраста. 

Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание 

игровой      мотивации,      повышенный      фон      настроения,      непосредственность. ЗПР 

соматогенного происхождения. 

Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых соматических 

состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая 

подвижность, астенические состояния). 

ЗПР психогенного происхождения. 

Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано 

возникшими и длительно действующими. ЗПР такого типа возникает в трёх основных 

случаях: 

 Недостаточная опека, безнадзорность. 

У ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу психической неустойчивости; 

не воспитываются формы поведения; не стимулируется развитие познавательной 

деятельности, интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты незрелости эмоционально-

волевой сферы, а именно: аффективная лабильность, импульсивность, повышенная 

внушаемость. 

 Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». 

Чаще всего бывает у тревожных родителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, 

одновременно и потакая капризам ребёнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и 

безопасным для родителя способом. Из окружения ребёнка устраняются любые препятствия 

или опасности, как реальные, так и мнимые. Таким образом, ребёнок лишается возможности 

самостоятельно преодолевать трудности, соотносить свои желания и потребности с усилиями 

которые надо приложить чтобы их реализовать, в результате, возникает всё та же 

неспособность к торможению собственного аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. 

Ребёнок не самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не способен к длительному 

волевому усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие личности идет по принципу 

психогенного инфантилизма. 

 Развитие личности по невротическому типу. 

Наблюдается в семьях с очень авторитарными родителями или там где допускается 

постоянное физическое насилие, грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, другими 

членами семьи. У ребёнка могут возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные 

состояния. Формируется эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, 

повышенный уровень тревожности, нерешительность, неинициативность. 

ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Это наиболее часто встречающийся вариант. Выделяет две группы с проявлениями 

психической неустойчивости и психической тормозивности. Дети первой группы шумные и 

подвижные, пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать правилам,

  ссорятся, мешают другим. С  взрослыми бывают  ласковыми и даже 

назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и крикливость. 

Чувства раскаяния  и обиды у  них неглубокие и  кратковременные. 

При психической тормозивности наряду с личностной незрелостью особенно проявляется 

несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Такие дети часто плачут, 

скучают по дому, избегают подвижных игр. 

 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО. 

Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. Представлено 

содержание и особенности организации образовательного процесса. 

Дана характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). Определены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; способы и 

направления поддержки детских инициатив, наиболее существенные характеристики 

программы (региональный компонент). 

Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлены режимы дня, традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Используемые примерные программы. 

1)Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию года   

(протокол от 7 декабря 2017 г. №6/17). 

2)Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 201 

 


