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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт).  

Программа реализуется с 01.09.2023 года. 

Приказ о зачислении ребенка с ЗПР в ДОО № 110 от 10.06.2020 года. 

 

Цели и задачи реализации Программы (п.10 ФАОП ДО) 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи реализации части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Название 

программы 

Цели и задачи  

«Юный 

художник» 

– Развивать художественно-творческие способности, способствовать 

эмоциональному благополучию детей, в том числе ребенка с ЗПР, 

используя нетрадиционные технологии изображения и на их основе 

закреплять знания и представления об окружающем мире, 

совершенствовать речь, психические процессы (восприятие, память, 

мышление, воображение). 

– Познакомить  ребенка с ЗПР (далее ребенка с ЗПР с различными 

способами и приемами нетрадиционных техник (процарапывание,  

ниткография, рисование солью, крупой, пальчиковое рисование, 

рисование ладошками) развивать мелкую мускулатуру  рук, моторику, 

физические качества детей. 

 – Поощрять комбинирование ранее известных способов изодеятельности 

с новыми, нетрадиционными.  

– Развивать у ребенка с ЗПР чувство композиции, пропорции, сочетания 

цветов.  Формировать художественный вкус.  

– Развивать речь ребенка с ЗПР, умение выразить своё отношение к 

увиденному или сделанному словами. Обогащать и активизировать 

словарь.  

– Развивать у ребенка с ЗПР все психические процессы: восприятие, 

память, мышление, воображение, фантазию. Формировать 

разнообразные сенсорные эталоны.  

 – Развивать общую и мелкую моторику.  

– Формировать у ребенка с ЗПР адекватную самооценку своих 

способностей, уверенность в своих возможностях.  

– Научить создавать свой неповторимый образ в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования 

(процарапывание,  ниткография, рисование солью, крупой, пальчиковое 

рисование, рисование ладошками).  

– На основе освоения новых нетрадиционных техник (процарапывание,  

ниткография, рисование солью, крупой, пальчиковое рисование, 

рисование ладошками) развивать любознательность и активность 

ребенка при рассматривании эстетически привлекательных объектов 

(природные объекты, репродукции произведения); развивать 

эмоциональную отзывчивость ребенка через знакомства с 

произведениями мастеров живописи, художественной литературы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы (п.10.3 ФАОП ДО) 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
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3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР (п. 10.3.5 ФАОП ДО) 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

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

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

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

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. 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 с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

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

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), 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 

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, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

"замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 
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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. Обучающиеся 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 обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно действенной 

основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР 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 педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

Принципы и подходы к формированию,  

части формируемой участниками образовательных отношений 

 

«Юный 

художник» 

Принципы: 

1. Творчества (Программа заключает в себе 

неиссякаемые возможности для 

Подходы: 

1. Индивидуальный. 

2. Дифференцированный. 
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воспитания и развития творческих 

способностей детей). 

2. Научности (детям сообщаются знания о 

форме, цвете, композиции и др.). 

3. Доступности (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей). 

4.Поэтапности (последовательность, 

приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий). 

5. Динамичности (от самого простого до 

сложного). 

6. Сравнений (разнообразие вариантов 

заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала). 

7. Выбора (решений по теме, материалов и 

способов без ограничений). 

8. Сотрудничества. 

3.Личностно-

ориентированный. 

4. Культурологический. 

5. Компетентностный. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР  

 

Географическое положение 

Организация образовательной деятельности дошкольного учреждения по 

реализации программного материала строится с учетом ряда особенностей: национально-

культурных, демографических, климатических.  

ДОО расположен в типовом здании, по адрес: п. Новоорск, ул. Октябрьская, 8. Это 

учреждение с многолетней историей и в тоже время современное, динамично 

развивающееся, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Учреждение расположено в жилом комплексе районного центра. Новоорский район 

лежит на востоке Оренбургской области. Его территория занимает частично бассейны двух 

рек – Большой Кумак и Урал. Муниципалитет охватывает 21 населённый пункт, 

сконцентрированных в 9 административных образованиях. 

Район известен многочисленными археологическими и историческими 

памятниками. Большинство из них датируются бронзовой и скифо-сарматской эпохами. 

Курганы возвышаются в разных местах муниципалитета, разные по высоте и занимаемой 

площади. 

Новоорский район – многонациональное муниципальное образование. На его 

территории проживают представители разных народностей, большинство из которых – 

русские, казахи, татары, украинцы и башкиры.  

Одним из важнейших принципов реализации программы является учет 

национально-культурных, климатических и других особенностей Оренбургской области. 

Оренбуржье находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат 

(зимняя температура -300, летняя температура достигает +300) оказывает существенное 

влияние на воспитательно-образовательный процесс. Оренбургская область это 

приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный регион. В области проживают 

представители более 100 национальностей и 18 конфессий. Оренбургскую область 

окружают такие регионы как: Челябинская область, Республика Башкортостан и Самарская 

область, а на юге и востоке - Казахстан. Город Оренбург – культурный и научный центр 
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области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим. Поэтому в детском саду 

воспитываются дети разных национальностей, состав каждой группы многонационален. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия 

закладывается с самого раннего возраста и является составной частью воспитательно-

образовательной работы с детьми. Основной язык, на котором осуществляется обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста является русский. 

 

Социокультурная среда 

Рядом с ДОО находится МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. 

Новоорск; ДЮСШ, МДОУ «Детский сад»  № 1 «Родничок» п. Новоорск, РДК п. Новоорск, 

районная библиотека. ДОО имеет возможность для осуществления сетевого 

взаимодействия с указанными образовательными организациями, а также совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера. 

Срок Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Форма 

взаимодействия 

В течение 

года 

ГАУЗ 

«Новоорская 

РБ» 

Оказание услуг медицинского 

сопровождения, 

консультативной помощи. 

Консультации, 

медосмотры, 

вакцинация 

В течение 

года 

МОАУ СОШ 

№ 2 

Преемственность в 

образовании, совместные 

мероприятия, организация 

развлечений школьниками, 

встреча с выпускниками 

детского сада 

Взаимопосещение 

консультация, 

подготовительные 

занятия 

В течение 

года 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей к чтению и 

ознакомление с художественно-

литературным творчеством 

Проведение выставок, 

бесед с 

воспитанниками и 

родителями. Экскурсии 

В течение 

года 

Районный 

дом культуры 

Творческое развитие, развитие 

эстетического вкуса. 

Участие в 

различных районных 

мероприятиях 

постоянно ТМПК Отслеживание динамики 

работы с детьми по коррекции 

речевых Срок

 Наименование 

учреждения Цель 

взаимодействия Форма 

взаимодействия 

В течение года ГАУЗ 

«Новоорская РБ» Оказание 

услуг медицинского 

сопровождения, 

консультативной помощи.

 Консультации, 

медосмотры, вакцинация 

В течение года МОАУ 

СОШ № 2 Преемственность 

в образовании, совместные 

мероприятия, организация 

развлечений школьниками, 

встреча с выпускниками 

детского сада

 Взаимопосещение 

консультация, 

подготовительные занятия 

Заседания 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

администрации 

Новоорский 

район 

Необходимый 

документооборот, оказание 

консультативной помощи и 

поддержки в работе 

учреждения, помощь в подборе 

кадров, награждение и 

аттестация сотрудников. 

Совещания, семинары, 

инспекционная 

деятельность, 

индивидуальная 

консультация и т.д. 

В течение 

года 

ДШИ п. 

Новоорск 

Приобщение детей к 

художественному творчеству 

Организация выставки 

рисунков 

В течение 

года 

ГИБДД п. 

Новоорск 

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей. 

Тематические 

мероприятия с детьми, 

консультации, 

рекомендации 
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В течение 

года 

НОЭМЗ Профессиональная ориентация 

воспитанников, трудовое 

воспитание 

Экскурсии, конкурсы, 

проведение бесед, др. 

 

При разработке направлений и содержания взаимодействия с семьями 

воспитанников, в том числе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений программ «Юный художник» нами учитывался социальный состав и категория 

семей воспитанников. 

В ДОО функционирует 6 групп: 10 групп общеразвивающей направленности, 1 

группы комбинированной направленности. 

- группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет – 1 

- группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – 1 

- группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – 1 

- группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет № 1 – 1 

- группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет №2 – 1 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет – 1. 

Содержание дошкольного образования для детей с ОВЗ определяется 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования ДОО. 

 

Индивидуальные особенности ребенка с ЗПР, ребенка-инвалида 

Ребенок с ОВЗ (Владимир Ф.) посещает группу комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет № 1. Наблюдается педагогами и педагогом-психологом ДОО с момента 

зачисления - с 08.06.2020 г.  

Ребенок со следующим диагнозом: ЗПР сочетающаяся с задержкой 

интеллектуального развития с аутистическими проявлениями, ОНР 1 уровня, системным 

нарушением речи (заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии отдела образования администрации Новоорского района от 14.10.2021 года). 

Категория «ребенок-инвалид» установлена 07.09.2023 г. до 01.10.2025 года. 

Ребенок с ЗПР, ребенок-инвалид 02.11.2008 г.р. согласно ИПРА (№ 246.17.56/2023 

от 13.09.2023 г.) имеет ограничения в самообслуживании (вторая степень), способности к 

ориентации (вторая степень), способности к общению (вторая степень), способности к 

обучению (вторая степень), способности к контролю над своим поведением (вторая 

степень). 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

В картине развития Владимира Ф. на первый план выступают задержка психо-

речевого развития. Выраженные нарушения психических, речевых и языковых функций. 

Ссылаясь на заключение территориального ПМПК Новоорского района Оренбургской 

области № 138 от 14.10.2021 г. г. ребенку рекомендована работа по адаптированной 

программе дошкольного образования для ребенка с ЗПР, ТНР. 

Ребенок наблюдается педагогами и педагогом-психологом с момента зачисления, с 

08.06.2020 г. 

Внешний вид: ребенок аккуратен, опрятен; мать следит за состоянием внешнего вида 

ребёнка. 

Отношение родителей: ребенок воспитывается в полной семье. Мать и отец 

принимают активное участие в воспитании и развитии ребёнка; проявляют достаточный 

интерес к жизни ребёнка в детском саду; прислушиваются к рекомендациям педагогов. 

Социальное развитие. Ребенок не идет на контакт со взрослыми и сверстниками. Не 

обращает внимание на окружающих. В поведении не свойственна подражательность 

действиям.  Процесс адаптации к условиям детского сада сопровождался частыми 
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респираторными заболеваниями.   

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки не сформированы, не 

соответствуют возрасту: ребенок не умеет есть ложкой, пить из чашки, не знает свою 

кроватку, не может раздеться и не предпринимает попыток при одевании. Не ест, кроме 

(хлеб черный); пьет из собственной бутылочки (компот, сок, вода). 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается нарушение 

координации движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики.  

Следует усвоенному режиму, болезненно реагирует на его изменение (например: 

выход на прогулку, выход в другие помещения). Во время прогулки требует к себе особого 

внимания и присмотра, так как уходит на другие участки. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок не идет на контакт. Эмоционально 

нестабилен, отмечается повышенное двигательное беспокойство. Настроение позитивное 

резко меняется на негативное (состояние спокойствия сменяется на резкий беспричинный 

плачь). Неудачу в практической деятельности игнорирует, не старается самостоятельно 

искать выход, а так же теряется интерес к данному виду деятельности. При попытке 

педагога, детей оказать помощь в каком – либо виде деятельности ребенок проявляет 

безразличие. Достаточно часто наблюдается отрешенность, беспокойство, тревожность, 

напряженность. На положительные эмоции взрослых не реагирует.  

На имя не откликается. Крайне редкий визуальный контакт, смотрит мимо (сквозь). 

Детей и взрослых воспринимает как неодушевленные предметы, игнорирует. Наблюдается 

избирательность внимания.  

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено. К занятиям 

проявляет равнодушное отношение. 

Отсутствие склонности к копированию чужих действий. 

Функция речи. Экспрессивная речь сформирована слабо. Воспроизводит отдельные 

звуки, слоги. Эмоции проявляет нечленораздельным криком. Понимание речи отсутствует. 

Не пользуется жестами «да, нет», указательным жестом. В самостоятельной речи 

преобладает крик, трудно интерпретируемый. Вокализации, предшествующие речи, 

отсутствуют. 

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Достаточно избирателен, 

предпочитает самостоятельно пересыпать песок, катать машинки, просматривать только 

определенную книгу с иллюстрациями машин), имеют место не осмысленные 

 

Характеристика особенностей психофизического  

развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

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.  

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 - 
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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 недо-статочность 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. 

 

Классификация вариантов ЗПР 

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 

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 
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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.  

 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса 

и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

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 дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

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 
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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 

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, 
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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; 

- 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, 
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обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах.  

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

Особенности нарушения речевой деятельности у детей с ЗПР 

Общее недоразвитие речи у детей с ЗПР рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему, отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
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могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформированностью 

мотивации общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности. 

Отсутствие стремления к общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В 

группе наблюдается многообразие вариантов недоразвития речи. У детей с моторной 

алалией выявляется несформированность не только речевой деятельности, но и ряда 

моторных и психических функций, наблюдается неврологическая симптоматика различной 

степени выраженности, выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, 

дискоординация движений, замедленность или расторможенность движений. У детей 

отмечается недоразвитие высших психических функций (памяти, внимания, мышления и 

др.), особенно на уровне произвольности и осознанности. Как реакция на речевую 

недостаточность у детей отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

напряженное состояние, повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к 

слезам. У детей отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, 

недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не 

включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют 

нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную познавательную 

деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей. 

Дизартрия – нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что 

в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона 

речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У детей - 

дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него 

тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 

плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, 

от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

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

комбинированной направленности учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности ребенка с ЗПР. 

Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отнести: 

- 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 
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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-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 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) 
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консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Юный художник» 

У ребенка  с задержкой психического развития имеются недостатки общей моторики: 

низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

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

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются.  

Невозможно не заметить, что имеются нарушения двигательных способностей – 

движения неловки, часто неконтролируемы, нарушена согласованность в движении рук и 

глаз.  Наиболее страдает моторика кистей пальцев рук. Это проявляется в различных видах 

деятельности – в навыках самообслуживания, трудовых навыках, а также в продуктивных 

видах деятельности. В работе с пластическими материалами ребенок с большим трудом 

производят прямые и круговые движения руками, движения пальцев слабые и неуверенные.  

Отставание в развитии тонкой моторики рук у дошкольника препятствует овладению ими 

навыков самообслуживания, затрудняет манипуляцию различными мелкими предметами, 

сдерживает развитие некоторых видов игровой деятельности, затрудняет овладение 

письмом и других учебных и трудовых навыков Всё это обуславливает необходимость 

целенаправленной работы по развитию тонких координированных движений рук.   

С целью развития у ребенка с ЗПР мелкой моторики рук и других умений и навыков 

программа, формируемая участниками образовательных отношений «Юный художник», 

нетрадиционные технологии изо деятельности, применяемая в дополнительной 

образовательной деятельности в нашем ДОО в работе с детьми а также с ребенком с ОВЗ. 

Использование только карандаша и кисти как инструмента изображения резко сужает круг 

возможностей ребёнка с ОВЗ реализоваться как творческая личность, обедняет сенсорный 

опыт.  Именно поэтому ребёнка необходимо познакомить с самыми разнообразными 

изобразительными технологиями – с разными видами нетрадиционного рисования 

(шаблонография, рисование на мокром листе, печать растений, рисование жесткой кистью 

методом тычка, пластилинография, кляксография, набрызг идр.), так как это полезно для 

развития ребёнка с ЗПР.  

В процессе манипуляции с нетрадиционными материалами идёт естественный 

массаж биологически активных точек расположенных на ладонях и пальцах рук, что 

положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка, формируется общая умелость 

рук, в том числе и мелкая моторика – движения рук совершенствуются под контролем 

зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают 

колоссальное влияние на развитие физических и психических процессов и на всё развитие 

ребёнка в целом. Кроме того, при выполнении действий с предлагаемыми 

нетрадиционными материалами решается большая часть мыслительных задач – рука 

действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, 

тактильными восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления. В свою 

очередь, это положительно сказывается на развитии творческих способностей ребенка с 

ОВЗ. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы  

в виде целевых ориентиров обучающихся с ЗПР (п10.4 ФАОП ДО) 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы  

для обучающихся с ЗПР (п.10.4.5 ФАОП ДО) 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов 

их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством 

родителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные 

контакты с педагогическим работником и другими детьми 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 создают родители 

(законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения 

других обучающихся требованиям педагогического работника. 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 педагогического 

работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся 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 
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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. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), 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, 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 

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. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 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 обучающихся, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 
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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, крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  

Программы детьми с ЗПР к 6 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с 

другими детьми, 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, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 

волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция 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 педагогического работника , проявляет интерес 

к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. 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 другое), 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 педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. 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 
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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. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) 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 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка 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. 

5. Физическое развитие: у ребенка 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 другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

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

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. 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 обучающихся, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. Она 
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выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 

психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 

развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и 

продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 

7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

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. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 

7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

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. 
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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. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Ожидаемый результат  

«Юный 

художник» 

 - скоординировано выполняет мелкомоторные движения, основные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; 

– Проявляет интерес к миру предметов и вещей, любит 

экспериментировать с художественными материалами, их свойствами и 

способами своего воздействия; 

- ярко, эмоционально реагирует на произведение изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения; 

- имеет первичные представления о себе, семье, о детском саде. Имеет 

знания о сезонных изменениях в природе данной местности. Имеет 

представления о различных способах и приемах нетрадиционных техник 

рисования(процарапывание,   рисование жесткой кистью методом тычка, 

пластилинография,  рисование солью, крупой, пальчиковое рисование, 

рисование ладошками). 

 

1.3  Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе для обучающихся с ЗПР (п.10.5 ФАОП ДО) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

«Качество образования» - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС 

ДО, и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы» (пункт 29, ст.2. ФЗ-273). 

Основные положения системы оценки качества образования по Программе, 

представлены в таблице с указанием ссылок на разделы ФАОП ДО, конкретные пункты и 

страницы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного  

 и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО 

учитывают возраст ребенка и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

1.3.1 Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

  

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

 

Периодичность проведения педагогической диагностики в ДОО – два раза в год (на 

начальном и завершающем этапах). Оптимальным является ее проведение на начальном 

этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 

освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

на основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед 

с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития (например, для части, формируемой участниками образовательных отношений).  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 
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изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 

Педагогическая диагностика в образовательном учреждении проводится в виде 

мониторинга, основанного на методике Верещагиной Натальи Валентиновны: 

«Диагностика индивидуального развития детей», адаптированной педагогическим 

коллективом к возможностям обучающихся с ЗПР. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оптимизации образовательного 

процесса. Оптимизация достигается путем использования критериев развития детей с ЗПР 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. 
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Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания Программы. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

- 1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

- 2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

- 3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

- 4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

- 5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года в электронном виде с возможностью проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения Программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

обще групповых тенденций, а также для ведения учета обще групповых промежуточных 

результатов освоения Программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей, освоение Программы у 

которых вызывает трудности. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого- 

методическую поддержку педагогов. 

Средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8 свидетельствуют о трудностях в освоении Программы. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка с ЗПР, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе 

по данному параметру/данной образовательной области. (Указанные интервалы средних 

значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 

психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур). 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
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оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. 

Мониторинг индивидуального развития, достижений обучающихся c ЗПР в области 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» проводится совместно воспитателями и 

учителем-логопедом группы, в области «Физическое развитие» - воспитателями и 

инструктором по физической культуре группы. 

Музыкальный руководитель принимает участие в обсуждении достижений детей 

группы, но разрабатывает свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

В данном разделе для педагогических работников сформулированы 

организационные подходы к формированию системы мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанной на методе 

наблюдения. 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 

г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации», в перечень рекомендуемой документации 

психолого-педагогического консилиума (далее по тексту – ППк) дошкольного 

образовательного учреждения входит «Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение».  

Для организации мониторинга коррекционно-развивающей работы учителю-

логопеду рекомендована к использованию форма электронного документооборота 

«Мониторинг динамики речевого развития детей», разработанная Капустиной Т.В. 

(Капустина Т.В., Зигле Л.А. «Мониторинг динамики речевого развития детей» /стр.176-180, 

сборник Материалы межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Коррекционно-развивающее и специальное образование: инновации, перспективы, 

проблемы»/Барнаул, 2012).  

Описание инструментария педагогической диагностики  и карты обследования 

представлено ниже: 

 

Материалы педагогической диагностики 

Описание инструментария педагогической диагностики 

https://disk.yandex.ru/d/nLcK0byO44-UBg 

Описание карты обследования 

https://disk.yandex.ru/d/Wqu3WmoiwcIoaA 

 

1.3.2 Уровни системы оценки качества образовательной  

деятельности по Программе: 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: (ФАОП 

п.10.5.8): 

1. Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе. 

2. Внутренняя оценка, самооценка ДОО - основание: приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 N 462 (ред. От 14.12.2017) "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". 

3. Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка – основание: письмо Минпросвещения России от 18.04.2022 N 02-

232 "О направлении методических рекомендаций". 

https://disk.yandex.ru/d/nLcK0byO44-UBg
https://disk.yandex.ru/d/Wqu3WmoiwcIoaA


32 
 
 

 

1.3.3 Система оценки качества дошкольного образования: 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юный 

художник» 

педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в следующие сроки: в 

начале учебного года первые 2 недели сентября; в конце учебного года 

первые две недели мая в том же порядке, как и по образовательным 

областям. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Пояснительная записка (п 11 ФАОП ДО) 

В содержательном разделе Программы представлены: 
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а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательной программы дошкольного образования 

использовались образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группе комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающегося, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Учебный год в ДОО начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами плана работы на первый период работы. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех комбинированных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то 

в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия. 
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В связи с тем, что в группе комбинированной направленности по вторникам 

проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР  

в пяти образовательных областях (п.34 ФАОП ДО) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей 

и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта. 

 

2.2.1 Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом 

направлено на: 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с 

другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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– поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены 

следующими разделами: 

– социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе; 

– самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

– формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

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

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг 

с другом в разных видах деятельности; 

формировать основы нравственной культуры; 

формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

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 социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 

развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные; 
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формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки 

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

предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 

линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с 

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

игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о 

распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения с обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно 

относится к другим детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие 

и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

Организации: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. 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), о возможных заболеваниях. Рассказывает о 

себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других 

обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные 

тендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 

Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после 

игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 

телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Общие задачи раздела "Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание: 
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формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

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

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

организации труда под руководством педагогического работника; 

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

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников 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; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений 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: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

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

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

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

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

с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

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

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

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

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

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

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

собственными тендерными 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. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 
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деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения": 

формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

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

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

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

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

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

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

подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 

оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

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

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 
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развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.2.1 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить 

следующими разделами: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: 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; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

развитие познавательной активности, любознательности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
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1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет 

и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя 

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

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

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

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая -самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

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

правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных 

представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы 

первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 
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Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

2.2.3  Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом 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. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: развитие речи; приобщение к 

художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте:  

организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
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1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

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

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

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

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

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи; 

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

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок; 
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практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

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

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

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

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

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознакомление с 

художественной литературой": знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 

работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений 

разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 

героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 

несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
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Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

 

2.2.4  Содержание образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического 

развития: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

"Художественное творчество"; 

"Музыкальная деятельность"; 

"Конструктивно-модельная деятельность". 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

развитие художественного вкуса; 

развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 
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Развитие детского творчества: 

поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств 

на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 

изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и 

реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы других детей. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

приобщать к конструированию; 

подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

учить обучающихся обыгрывать постройки; 

воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее 

основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). Выполняет конструкцию 

из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 
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совмещая стороны и углы (открытки, флажки). Изготавливает простые поделки из 

природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять "дробный шаг", "пружинки", 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии 

(в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах 

ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов. 

 

2.2.5  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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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). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела 1 "Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни": 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работника в 

случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Физическая культура - общие задачи: 

развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
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соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, 

гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить 

общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны 

энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через 

предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, 

ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 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. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в 

городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и 

радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро 

в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной 

активности на высоком уровне. 

 

2.2.6  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юный художник» 

Задачи: 

• На основе освоения новых нетрадиционных техник (процарапывание, ниткография, 

рисование солью, крупой) развивать мелкую мускулатуру рук, моторику, физические 

качества детей; 

• Развивать любознательность и активность детей при рассматривании эстетически 

привлекательных объектов (природные объекты, репродукции произведения); 

• Развивать эмоциональную отзывчивость детей через знакомства с произведениями 

мастеров живописи, художественной литературы; 

• В процессе высказывания собственных суждений, выражения собственного 

отношения к литературным произведениям, произведениям живописи, способствовать 

овладению дошкольниками средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

• Развивать способность детей управлять своим поведением и планировать свои 

действия сообразно общепринятым нормам и правилам поведения отражённым в 

литературных произведениях; 

• Формировать способность старших дошкольников решать интеллектуальные и 

личностные проблемы, адекватные возрасту в процессе изображения предметов, явлений и 

состояний окружающего мира, в выборе изобразительных материалов; 

• Учить работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции при выполнении рисунков в нетрадиционной технике; 

• Побуждать к использованию разнообразных приёмов рисования, нетрадиционной 

техники, самостоятельно находить приёмы изображения. 

Содержание образовательной деятельности: 

Основным направлением программы «Юный художник» является художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста.            

Доминирующей образовательной областью является область «Художественного 

творчества». Представленная программа направлена на формирование у дошкольников 

художественной культуры как части духовной, на приобщение воспитанников к миру 

искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество 

и освоение художественного опыта прошлого. Формирование «культуры творческой 

личности»: развитие в ребёнке природных задатков, творческого потенциала, специальных 
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способностей, позволяющих ему самому реализовываться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности.  

Основной причиной для создания программы явилась концепция модели 

выпускника, утверждённая на базе ДОО, с целью развития и совершенствования работы по 

направлению художественно-эстетического развития ребёнка с превышением стандарта 

при реализации базисных задач изобразительной деятельности в эстетическом воспитании, 

обучение и развитие детей дошкольного возраста. Необходимость интегрированного 

подхода в художественно-эстетическом воспитании. 

Творческая деятельность – форма деятельности человека, направленная на создание 

качественно новых общественных ценностей. При традиционных формах обучения 

ребёнок, приобретая и усваивая некоторую информацию, становится способен 

воспроизвести лишь указанные ему способы решения задач, доказательства теорем и т.п. 

Однако он не принимает участия в творческом поиске пути решения поставленной 

проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска. Чем больше отличается 

от знакомой подлежащая решению проблема, тем труднее для обучающегося сам процесс 

поиска, если он не имеет специфического опыта. Одна из первостепенных актуальных задач 

данной программы: это наметить путь художественного развития ребёнка, пристрастив его 

к самостоятельной изобразительной деятельности, облегчая его первые шаги в качестве 

художника подбором удобных и интересных образцов через освоение культурного мирового 

наследия. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребёнку. 

Всё необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. У ребят 

развивается вкус к познанию нового, исследование, эксперименту. Дети начинают задавать 

вопросы педагогу, друг другу, обогащается и активизируется их словарный запас. 

Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные 

техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца 

демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами. Это даёт толчок 

развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражению индивидуальности. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную 

мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх процессом рисования. 

В разработке своей вариативной программы для детей дошкольного возраста «Юный 

художник» мы опирались на научные труды отечественных педагогов, психологов, 

методистов: Ананьева Б.Г., Венгер А.А., Выготского Л.С., Дорониной Т.Н., Казаковой Р.Г., 

Комаровой Т.С., Тюфановой И.В., Лыковой И.А. 

Примерные темы нетрадиционной техники рисования (возраст от 2 до 6 лет) 

1 квартал  

1.Осеннее дерево (рисование пальчиком; ватными палочками) 

2.Мой любимый дождик (рисование пальчиком; ватными палочками) 

3.Овощи и фрукты (рисование пальчиком; ватными палочками, оттиск печаткой) 

4.Осенний лес (оттиск листьями, рисование ладошкой) 

5.Листопад (рисование пальчиком; ватными палочками) 

6.Ветка рябины (рисование пальчиком; ватными палочками; оттиск печаткой, 

пробкой) 

7.Осенний ковёр/букет из осенних листьев (оттиск листьями) 

8.Ежик (оттиск смятой бумагой, тычок жесткой кистью, рисование ладошкой) 

9.Весёлые мухоморы (рисование пальчиком; ватными палочками) 

10.Солнышко (рисование ладошкой) 
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11.Павлин (рисование ладошкой) 

12.Компот (оттиск пробкой) 

2 квартал 

1.Зайка беленький сидит (оттиск смятой бумагой, тычок жесткой кистью) 

2.Снежные комочки (оттиск смятой бумагой, тычок жесткой кистью) 

3.Варежки для Снегурочки (рисование ватными палочками) 

4.Чайный сервиз (оттиск печаткой) 

5.Маленькой ёлочке холодно зимой (тычок жесткой кистью) 

6.Новогодняя ёлочка (рисование пальчиком; ватными палочками) 

7.Снегопад (рисование пальчиком; ватными палочками) 

8.Дерево в снегу (рисование пальчиком; ватными палочками; тычок жесткой кистью) 

9.Платочки (оттиск печаткой) 

10.Кактус (рисование вилкой) 

11.Два весёлых гуся (рисование ладошкой) 

12.Рисование манкой, солью, песком 

3 квартал 

1. Подснежник (рисование ватными палочками) 

2.Веточка мимозы (рисование пальчиком; ватными; палочками) 

3.Цветы для мамы (оттиск печаткой; рисование ладошкой) 

4.Ложки расписные (оттиск печаткой) 

5.Подводный мир: осьминожики, рыбки (рисование ладошкой) 

6.Бабочка (рисование ладошкой) 

7.Петушок- золотой гребешок (рисование ладошкой) 

8.Носит одуванчик жёлтый сарафанчик (тычок жесткой кистью) 

9.Одуванчики в траве (тычок жесткой кистью; ватными палочками) 

10.Гусеница на листочке (оттиск печаткой) 

11.Салют (тычок жесткой кистью). 

12.Танк (рисование кулачком). 

Тематическое планирование педагогической работы  

по программе «Юный художник» 

Тема 
Срок 

реализации 
Содержание 

Виды 

деятельности 

Монитор -   

ринг  на начало 

учебного года  

Сентябрь 1-я  

неделя 

Диагностическая игровая ситуация 

«Интервью с художником» (на 

основе беседы) 

коммуникативная, 

продуктивная 

Золотая осень  Сентябрь 

2-я  

неделя 

А. Кузнецова «Времена года»; 

рассказ Скребицкого  «Осень», 

беседа  о приметах осени, рисуют 

осенний лес методом тычка. 

Физминутка «Мы осенние 

листочки». Рисование. Рефлексия. 

Выставка. 

Чтение 

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая   

Кисть рябины 

,гроздь калины. 

Сентябрь 3-я  

неделя  

Игровая ситуация в группу 

приходит белочка. Рассмотреть 

ветку рябины, калины. Стих А. 

Толстого «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…»Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

натюрморта. Рисование. 

Рефлексия, выставка    

Чтение  

коммуникативная, 

продуктивная,  

игровая, 

трудовая 
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Корзина с 

фруктами  

Сентябрь 4-я  

неделя  

Репродукция натюрмортов, беседа. 

Ситуация «Составь натюрморт». 

Показ рисования натюрмортов с 

помощью монотипии. Составляется 

коллективный натюрморт. 

Рефлексии  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Деревья 

смотрят в воду  

Октябрь 1-я  

неделя  

Рассматривание осенних пейзажей 

искусствоведческая беседа о жанре 

содержании картин технике знаний 

о природе. Чтение стих. И Бунина. 

«За окном». Рисование с помощью 

монотипии. Экспериментирование  

«Отображение» Выставка работ 

рефлексии   

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая,  

познавательная  

исследовательская  

Хмурая 

поздняя осень  

Октябрь 2-я  

неделя  

Чтение стих. Заболоцкого и 

определение какое время года 

описанное в стих. Репродукция 

картин сравнение колорита 

поздней осени с золотой. 

Рисование восковыми мелками и 

акварелью.   Выставка работ. 

Рефлексия   

Продуктивная,  

трудовая  

чтение  

коммуникативная    

Осень на 

опушке краски 

разводила  

Октябрь 3-я  

неделя 

Беседа о листопаде  стих 

Ю.Капотов «Листопад» 

Рассматривание картины Левитана, 

«Золотая осень» Физ. минутка 

«Листики» показ и объяснение 

техники «Лети листок ко мне  в 

кузовок»   Прорисовка деталей. 

Выставка  

Чтение  

коммуникативная, 

продуктивная,  

игровая,  

трудовая,  

познавательная  

Кто в лесу 

живет  

Октябрь 

4-я 

неделя  

Чтение стихотворения Бунина 

«Листопад». Слушание 

музыкальных отрывков, под 

которые дети подбирают 

животных, выполняют образные 

движения. Рисование простым 

карандашом. Выставка работ. 

Рефлексия  

Продуктивная,  

чтение,  

трудовая, 

музыкально-

художественная   

Зимний лес  Декабрь 1-я  

неделя  

Есенин «Заколдован невидимкой». 

Беседа по содержанию. Чтение 

«Зимний лес» Д.Зуева. Игра «На 

опушке леса». Д/И. «Подбери 

словечко». Рисование методом 

тычка. Выставка. Рефлексия.  

Чтение  

коммуникативная, 

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 
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Снегири на 

ветках  

Декабрь 2-я  

неделя  

Чтение рассказов о снегирях. 

Беседа по содержанию. Рисование 

снегирей методом тычка. 

Подвижная игра «Птицелов». 

Прорисовывание деталей. 

Выставка. Рефлексия    

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Морозный узор  Декабрь 

3-я 

неделя 

Загадки о зимних явлениях 

природы, чтение стих. Д.Чуяка 

«Волшебник». Беседа. Объяснение 

способа рисования фотокопия. 

Эксперимент  с материалом. 

Рисование свечой.  Выставка. 

Рефлексия. Чтение Н.Френкель «На 

стекле морозный иней». 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая,  

познавательно-

исследовательская 

Удивительная 

новогодняя 

история 

Декабрь 

4-я 

неделя 

Утробин «Удивительная история». 

Беседа по содержанию. Рисование 

методом тычка. Физминутка 

«Зимние забавы». Прорисовка 

мелких деталей. Выставка. 

Рефлексия. 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Царство 

Снежной 

королевы 

Январь  

1-я 

неделя 

Игровая ситуация: встреча 

Золушки и Снежной Королевы, 

рассматривание кукол Д/И «Теплое 

и холодное». Рисование с 

использованием выбранной 

технике (печать, набрызг) п/и «Два 

мороза». Выставка. Рефлексия  

Чтение  

коммуникативная, 

продуктивная,  

игровая,  

трудовая,  

познавательно-

исследовательская 

Моя любимая 

погода зимой 

Январь 

2-я 

неделя 

Показ иллюстраций зимней погоды 

– ясно и морозно,  метет метель. 

Чтение А.Пушкина ,,вот север, 

тучи нагоняя, Под голубыми 

небесами “Обсуждение техники и 

способ изображения Рисование и 

выставка рефлексии  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Дед Мороз Январь 

3-я 

неделя 

Сюрпризный момент с Буратино. 

Беседа «Где живет Дед Мороз». 

Чтение стихотворения Про Деда 

Мороза. Физ. минутка «Наш 

веселый Буратино». Рисование 

Деда Мороза пальчиком в воздухе. 

Рисование гуашью, посыпание 

солью. Выставка. Слушание песен 

про Деда Мороза  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая, 

трудовая,  

познавательно-

исследовательска,  

музыкальная 
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Гадкий утенок  

 

Январь 

4-я 

неделя 

Краткое содержание сказки 

«Гадкий утенок». Рассказ педагога 

о лебедях, рассматривание образца, 

уточнение  формы и цвета лебедя. 

Рисование методом тычка. Пауза - 

упражнение для осанки. 

Прорисовка деталей. Выставка. 

Рефлексия  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная, 

игровая,  

трудовая 

Животные, 

которые я сам 

придумал  

Ноябрь 

1-я 

неделя 

Сказка об ожившей кляксе с 

использованием рисунков. 

Рассматривание педагогических 

эскизов с изображениями 

животных.  

Обсуждение  предложных способов 

рисования. Рисование в технике 

кляксограффиии, обведение 

ступни, кисти рук. Выставка. 

Рефлексия    

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Усатые 

полосатые 

друзья  

Ноябрь 

2-я 

неделя 

Рассказ о своих питомцах. Чтение 

С.Маршака «Котята» Игр/у 

«Котята». Показ рисования котёнка 

методом тычка. П/и «Кошки –

мышки». Прорисовка деталей. 

Выставка. Рефлексия 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Плюшевый 

медвежонок 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

Загадки об игрушках. Чтение 

стихотворения «Сбежали игрушки» 

Герасимовой. Беседа. Муз минутка 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку». Рассматривание 

плюшевого медвежонка. Рисование 

кусочком поролона. Выставка. Муз 

игра «Отыщи друга» 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая,  

познавательно-

исследовательская

,  

музыкальная  

Колючая 

сказка  

Ноябрь 

4-я 

неделя 

Загадывание загадок, чтение сказки 

Расина «Зачем ужу колючки». 

Физминутка  «Ежик топал по 

тропке». Рисование карандашом. 

Физминутка «Ёж». Выставка и 

подвижная игра «Сонный ежик» 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Сказочная 

птица  

Январь 

4-я 

неделя 

Чтение отрывка Ершова «Конек – 

горбунок». Беседа по содержанию, 

рассматривание иллюстрации, 

обращение к опыту детей. 

Физминутка «Вот такие птички». 

Под сказочную музыку 

предлагается нарисовать птицу с 

помощью ладошек. Выставка. 

Рефлексия .   

Физическое 

здоровье, 

коммуникация,  

продуктивная 

музыка 
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Золотая рыбка  Февраль 

1-я 

неделя 

Рассматривание аквариума и его 

обитателей. Загадка. Беседа по 

сказке Пушкина «Золотая рыбка». 

Свободное общение и обсуждение. 

Разминка «Море волнуется раз». 

Объяснение педагогом техники 

«Процарапывание». Рисование. 

Выставка. Рефлексия   

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

С чего 

начинается 

Родина  

Февраль 

2-я 

неделя 

Рассматривание альбома с 

семейными фотографиями, 

открыток с видом своего поселка. 

Звучит фонограмма песни «С чего 

начинается Родина». Беседа. 

Самостоятельный выбор материала 

для рисования. Рисование. 

Оформление альбома «С чего 

начинается Родина». Рефлексия   

Коммуникативная,  

трудовая,  

музыкально-

художественная,  

продуктивная 

Вечерний 

поселок  

Февраль 

3-я 

неделя 

Стихотворение «Мой Новоорск» В. 

Степанов. Рассматривание фото 

сельских пейзажей. Беседа. 

Придумывание  содержания 

пейзажа, рисование в технике 

«граттаж». Выставка. Рефлексия. 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая   

Музыкальный 

рисунок  

Февраль 

1-я 

неделя 

Аудиозапись с пением птиц, 

шумом водопада, пояснения к 

услышанному. Аудиозапись 

соловьиной трели. Слушание  

Шуберта «Серенада». Пояснение к 

услышанному. Рассказ о способах 

рисования музыки .Рисование 

цветовыми пятнами под 

музыкальное сопровождение. 

Выставка. Х/И «Шире круг» 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая,  

познавательно-

исследовательская

,  

музыкальная 

Подарок маме 

 

Март 

1-я 

неделя 

Чтение стихотворения З. Петровой 

«Цветы для мамы». Называние и 

описание цветов. Рисование цветов 

в воде методом тычка . 

Физминутка «Цветы». Прорисовка 

деталей. Выставка. Рефлексия 

 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 
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Березы весной Март 

2-я 

неделя 

Загадывание загадок о березе. 

Рассказ воспитателя о березе. 

Рисование березы методом тычка 

Х/И «Во поле береза стояла». 

Прорисовывание деталей. 

Выставка. Рефлексия. Чтение 

стихотворения Елецкой «Любите 

наш лес» 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Разговорчивы

й родник 

Март 

3-я 

неделя  

Знакомство с новым 

художественным материалом – 

пастельными палочками. 

Словесная игра «Назови цвет». 

Обследование бумаги постелью. 

Стихотворение Бунина «В глуши 

лесной, в глуши зеленной». 

Рисование родника. Выставка. 

Рефлексия. 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Как я люблю 

одуванчики 

Март 

4-я 

неделя 

Загадка предлагает вспомнить как 

выглядит одуванчик. Игра «Как 

растет одуванчик». 

Стихотворение Седовой «Носит 

одуванчик». Дети рисуют 

различной техникой. Физминутка. 

Выставка. Рефлексия   

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Звездное небо  Апрель 

1-я 

неделя 

 

Вспоминают день космонавтики. 

Обсуждение 

«Кто такие космонавты и чем 

занимаются». Представляют полет 

в космос, увиденное в космосе. 

Рассматривание эскизов, 

иллюстраций .Подбор 

подходящих краска для неба и 

звезд. Смешивание красок. 

Рисование техникой набрызгав и 

печатью по трафарету. 

Физминутка «Полет в космос». 

Выставка работ. Рефлексия     

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Космический 

пейзаж  

Апрель 

2-я 

неделя 

Беседа о космосе, исследователях  

космоса. Игра «Космическое 

путешествие». Интервью с 

журналистами. Рисунок в технике 

граттаж. Физ минутка «Ракета». 

Выставка. Чтение стихотворения 

«Космонавт» В. Татаринова  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 
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Черемуха  Апрель 

3-я 

неделя 

Краткий рассказ о  явлениях 

природы весной. Стихотворение 

Александровой «Черемуха»,  

Жуковского «И вся благоуханная».  

Физминутка «Черемуха». 

Рассматривание ветки черемухи. 

Показ техники рисования ватной 

палочкой. Рисование. Выставка. 

Чтение Жуковского «Черемуха 

цветет» 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Цветущий куст 

сирени  

Апрель 

4-я 

неделя 

Музыкальное произведение 

Чайковского «Фея сирени». 

Рассматривание букета сирени. 

Беседа. Свободное общение. 

Объяснение техники рисования 

манной крупой. П/И «Вот какие 

наши руки». Д/И «От какой ветки 

детки». Рисование. Выставка   

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

День Победы Май 

1-я 

неделя 

Слушание песни «День Победы». 

Беседа по содержанию. 

Рассматривание фото памятников 

героям ВОВ. Чтение стихотворения 

Рождественского «Помните». 

Вспомнить улицы, названых в 

честь Памяти Героев ВОВ. 

Физминутка «Солнечный  круг  

небо вокруг». Рисование в технике 

граттаж. Выставка. Рефлексия 

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Разноцветные 

бабочки  

Май 

2-я 

неделя 

Беседа о лете. Загадывание загадок. 

П/И «Пять и пять». Рисование 

техникой 

«Монотипия».Физминутка 

«Бабочки». Выставка. Рефлексия  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

КВН по 

изобразительно

й деятельности  

Май  

3-я 

неделя 

Приветствие команд. 

Представление жюри   

Разминка. Конкурс 1.«Фантик для 

конфеты» 

2.Праздничная открытка 

3.Рисунок ниткой 

4.Незаконченный рисунок  

5.Добавь словечко  

Подведение итогов. Награждение 

команд.  

Чтение  

коммуникативная,  

продуктивная,  

игровая,  

трудовая 

Мониторинг на 

конец учебного 

года 

Май 

4-я 

неделя 

Диагностическая ситуация «Что 

люблю, о том и говорю», «Научи 

коммуникативная,  

продуктивная 
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рисовать!». Диагностическое 

задание «Царевичи». 

 

2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ 

2.3.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и Сила голоса и речевое дыхание. 

-продолжать работать над интонационной выразительностью речи, отрабатывать 

дикцию, закреплять правильное произношение всех звуков; 

-развивать память, мышление, воображение, внимание детей; 

- воспитывать дружеские отношения между сверстниками. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник 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 педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от 

опыта и творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

 

Учитывая возрастные  и  индивидуальные особенности воспитанника, специфику его 

образовательных потребностей и интересов, педагогами определены различные формы, 

способы, методы и средства организации деятельности с ребенком: 

 

Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

С учетом возрастных особенностей ребенка 

Для ребенка группы комбинированной направленности 5-6 лет 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальн

ая  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

игра  со 

сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Чтение  Ситуация 

общения  

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия 

Рассматривание  

Показ  Игра  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Картинки  

Игровые пособия 

Макеты  

Наглядный 

материал 

Дидактический 

материал, 

Дидактические 

куклы  ТСО  

Познавательно

е развитие 

Индивидуальн

ая  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

игра  со 

 Рассматривание 

Наблюдение  Игра-

экспериментирован

ие,  Логические 

игры, 

Исследовательская 

 Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие   

 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 
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сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая   

 

 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Проблемная 

ситуация   

 

предметы 

(объекты); 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), 

Демонстрационн

ый материал 

Предметы 

материальной 

культуры  

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

игра  со 

сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры (подвижные, 

хороводные и др.) 

Соревнование 

Праздник; 

Гимнастики 

(утренняя, после 

сна, пальчиковая, 

дыхательная)  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия  

Альбомы   

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Индивидуальн

ая  

Подгрупповая  

Групповая 

Совместная 

игра  со 

сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая 

деятельность  

Изготовление 

украшений к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 
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искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра Организация 

выставок  

 

2.3.2  Взаимодействие педагогического коллектива  

с родителями (законными представителями) обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности относительно целей ДОО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей) обучающихся, повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) обучающихся должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому 

из родителей (законных представителей) обучающихся должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

обучающихся необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся: при взаимодействии 

педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 
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позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со 

стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах 

детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) обучающихся в отношении образования ребенка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) обучающихся в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в 

условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и 

другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 

совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. Реализация данной темы может осуществляется в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное 
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питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) обучающихся об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) обучающихся с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

повышается в ДОО за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медицинских , нейропсихологов, физиологов и др.). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в рамках пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие: 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями) обучающихся; дни (недели) открытых 

дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и т.д.; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, консультационные центры, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей (законных представителей) обучающихся; журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей (законных представителей) обучающихся, педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей) обучающихся; сайт ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

др. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательную деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Кроме того, активно используется воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) обучающихся к участию в образовательных мероприятиях, направленных 

на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей) 
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обучающихся. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся, их консультирование по вопросам выбора оптимального индивидуального 

образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения 

возможных проблем и трудностей ребенка в освоении Программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями) обучающихся, эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. Взаимодействие педагогов с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

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. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Особенности взаимодействия с семьями 

«Юный 

художник» 

 

Взаимодействие воспитателя с родителями педагогической системе 

важнейшей ролью является взаимосвязь воспитателя и родителя. 

Комплексный подход к преодолению задержки психического развития 

предполагает активное участие в нем родителей. Мы вовлекаем их и в 

реализацию вариативных программ ДОО, «Юный художник» и 

«Родничок». Задача воспитателя - помочь родителям осознать свою роль 

в процессе развития ребенка, в том числе с помощью нетрадиционных 

техник рисования, а также патриотического воспитания детей с ЗПР. 

Большинство родителей, имеющих детей с ЗПР, не осознают этого 

заболевания. У них создается впечатление, что эти недостатки со 

временем исчезнут сами собой без специального вмешательства. 

Принимая ребенка в группу, мы знакомимся с диагнозом, беседуем с 

мамой о перенесенной беременности и родах и поэтапного развития детей.  

Родители получают полную информацию об организации помощи детям 

с ЗПР. 

Микроклимат в семье, заинтересованность родителей в развитии своего 

ребенка, их вовлечение в совместную работу, активное взаимодействие 

родителей с воспитателями играют ведущую роль в успешном освоении 
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вариативных программ. 

 

2.4  Программа коррекционно-развивающей  

работы с детьми с ЗПР (п. 45 ФАОП ДО) 

Цель программы коррекционной работы – создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся 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 общеобразовательной 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 ДО 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 обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее 

разработки: 

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 обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
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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. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления 

ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

комбинированно направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; 

чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 
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На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации 

в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы учитывается и развитие творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения 

учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 
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развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется 

как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения 

связной речью. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

 области "Социально-коммуникативное развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия 

обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие 

обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру педагогических работников; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить 
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по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим 

работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим 

детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и 

педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, выпускной 

праздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для 

развития у обучающихся представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, педагогическому работнику, другим детям через 

пример (педагогического работника) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я 

хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 
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отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с 

ЗПР; 7) создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 

компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 

повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживан

ия, трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой 

на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и 

на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в 

бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая 

развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с 

педагогическим работником на участке Организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных 

поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и 

ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, 

на последовательность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение обучающихся ориентироваться на 

свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи 

обучающихся в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 
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работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для 

труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную 

речь при обучении их различным видам труда и при формировании 

навыков самообслуживания. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 1) знакомить с условиями быта 

человека одновременно с формированием понимания различной 

знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, 

процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики 

обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления 

обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и 

играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы), побуждать их 

отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию 

(в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями обучающихся); 
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11) формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр 

и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 

знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

обучающихся в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления 

обучающихся о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 

ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь 

только в специально оборудованном месте и в присутствии 

родителей (законных представителей), педагический работников, 

перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не 

должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа  

в образовательной области "Познавательное развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 
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3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь педагогического работника и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 

выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, 

красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета 

из частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 

количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 
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Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 

"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 

постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая 

их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию 

речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения 

в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, 

используя разнообразный строительный материал; 

8) 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, деталей с втулками, установка 

детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

обучающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, 

так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем 

- к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 

разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 
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15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 

этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования 

все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения один 

к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества 

по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 
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4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее 

число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 

уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 

знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 

объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим 

словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй - другую, третий задает 

вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 

включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. Формирование 

пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 
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2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении 

по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 

словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", 

"ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", 

закрепляя в практической деятельности представления 

обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии 

из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование временных 

представлений: 
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1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что родители (законные представители), педагогические работники 

тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы 

и ее изменениями с привлечением внимания обучающихся к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность); 
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3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый 

год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудии; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление); 
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4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью педагогического 

работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 

с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали 

(2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

"Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии 

на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 

конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 
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2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной  

области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 

педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые 

действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации 

и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание обучающихся к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание обучающихся на смыслоразличительную функцию 

фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска 

- мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 



82 
 
 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим 

детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью 

речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 

голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 
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11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся 

подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 

проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником гласным 

звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими 

и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики 

при восприятии звуков. Расширение, обогащение, систематизация 

словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
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5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного 

опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 
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рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 

моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; 

учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" 

и "слово" с использованием условно-графической схемы 

предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по 

схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: 

короткие - длинные слова (педагогический работник произносит 

короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию 

- тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 
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4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях 

по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - 

стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественно

й литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение 

слушать родителей (законных представителей), педагогического 

работника, других детей, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному 

и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к 

совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске), отражающие последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять 

их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности с 

педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять 

форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 

различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ 

в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам 

(тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а 

педагогические работники придают затем этим кускам предметный 

вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 

спит, "служит"); 
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18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу 

повторности и чередования в процессе "подвижной аппликации", без 

наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или 

сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 

путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный замок", 

"Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию 

различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы 

путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 
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11) закреплять пространственные и величинные представления 

обучающихся, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы 

кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя 

их представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительно

му искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями 

к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, 

как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), 

силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек 

и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, 

зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах 
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музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 

идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 

пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: 

передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку 

обучающихся: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, 

темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно 

придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 
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марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера 

музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в  

образовательной области "Физическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое 

развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по 

физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического 

развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

"Физическое развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной 

регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного 

оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 
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нервно-психической возбудимости обучающихся, расслабление 

гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

обучающихся; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и 

играм пассивных обучающихся (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль 

за работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька 

весной" - мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но 

и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 

стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, объяснять, что болит; 
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13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 

губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к 

организации двигательной активности обучающихся, к 

закреплению у обучающихся представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 

бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 

задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения 

после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в 

коллективе, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить 

обучающихся переключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников и давать словесный отчет 

о выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического 

и статического равновесия; 
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11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, 

комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному 

управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных 

средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой 

обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют 

или педагогический работник проговаривает, обучающиеся 

выполняют). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагогического работника; формировать дифференцированные 
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движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 

отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 

и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой 

гимнастике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия 

пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной 

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 

типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по 

заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать 

сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые 

и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а 

если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

"кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 

каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 
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проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 

листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры 

простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 

при выборе цвета. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко - 

плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной 

регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...); 
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7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной 

организации движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, а 

также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к 

произвольному мышечному напряжению и расслаблению под 

музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои 

движения, движения других детей, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок, или 

педагогический работник, проговаривает его, остальные 

выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, 

затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, которая 

сотрудничает с ТПМПК Новоорского района, медицинским учреждением. ППк 

обеспечивает диагностико-коррекционное, психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. ППк разрабатывает 

индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает динамику 

развития ребенка, эффективности использования выбранных методов и технологий. При 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). 

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание 

безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. Развивающая 
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предметно-пространственная среда ДОО выступает зоной ближайшего развития ребенка, 

которая выстраивается на деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный 

доступ к развитию их возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за 

самостоятельными и совместными действиями воспитанников, за игровыми 

предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, корректируют 

содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей работы и организацию 

образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для работы с 

ребенком с ОВЗ. Для этого у учителя-логопеда есть специальные технические средства 

обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, 

комплекты зондов для постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные 

тренажеры, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки). Для проведения диагностики 

детей используются логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, 

фонетико-фонематической системы речи. Имеются картотеки материалов для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков; картотеки словесных игр; дидактические логопедические игры: 

«Звуковые ромашки», «Волшебные бусы», «Кто что ест?», «Телевизор»; «Тучка и зонтик», 

«Колодец», «Овощерезка»; таблицы – помощницы для выполнения акустико – 

артикуляционной характеристики звуков; дидактические пособия: «Звуковые будильники», 

«Чудесный домик», «Елочка», «Волшебный колодец», слоговой тренажер «Солнышко». Для 

повышения интереса для детей с ОВЗ к выполнению артикуляционной гимнастики 

изготовлена авторская логопедическая игрушка «Лосяш». Для проведения коррекционных 

занятий активно используется инновационное оборудование: программное обеспечение 

«Логомер-2», световые столы для рисования песком, балансировочная доска и др. 

Кабинет педагога-психолога оснащен дидактическими играми, способствующими 

сенсорному развитию, развитию мелкой моторики рук и познавательных процессов, а также 

уникальным игровым набором психолога «Пертра». 

В арсенале у музыкальных руководителей имеются детские музыкальные 

инструменты, электронное пианино, музыкальный центр.  

Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых игр, 

психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, валеологических песенок – распевок, самомассажа, собрана 

фонотека и видеотека. 

Для работы с детьми, инструктор по физической культуре организует 

соответствующую среду и имеет в наличии: беговую дорожку, гимнастические мячи, мячи 

большие и малые, мячи-массажеры, гимнастические палки, метательные мешочки и мячи, 

гимнастические скамейки, маты, стойки с ориентиром, мини-батут для прыжков. 

Для детей с ОВЗ в группе педагогами осуществляется адаптация и модификация 

игрового материала. Адаптация игрового материала – это изменение характера выполнения 

задания без изменения его сути и сложности. Модификация игрового материала — это 

изменение характера подачи материала посредством изменения сути и сложности задания.  

Сенсорный или познавательный уголок имеет игровое оборудование для развития 

мелкой моторики рук: мозаики; мелкий раздаточный материал; дидактический материал для 

формирования навыков шнуровки, сортировки и нанизывания; различные вкладыши, 

пазлы, дидактические игры, формирующие у ребенка способы мыслительной деятельности, 

познавательного интереса, ориентировочных действий. 

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов.  

В процессе организации образовательной деятельности с детьми ОВЗ педагоги: 
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 – реализуют адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с индивидуальной траекторией развития детей;  

– проводят педагогическую и психологическую диагностику с детьми;  

– разрабатывают календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе 

которых лежат единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую документацию, отражающую 

организацию и содержание образовательной, коррекционно-развивающей работы, 

динамику «движения» ребенка, степень его адаптации и развития, психолого-

педагогическое сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации 

результатов индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений. 

Для организации взаимодействия специалистов и воспитателей групп ведутся 

журналы взаимодействия. Специалисты дают рекомендации воспитателям по основным 

целям и задачам коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию 

здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность, 

находят применение возможности ИКТ, современные коррекционные технологии, 

технологии мастерских, личностно-ориентированные технологии, используются ресурсы 

песочной терапии, что дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

коррекционно-развивающий процесс и повысить его эффективность. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, воспитателей и семей воспитанников. 

Ребенок с ОВЗ, посещающий группу комбинированной направленности детей 5-6 

лет, не может освоить образовательную программу в полном объеме, поэтому для него 

спроектирована адаптированная образовательная программа для ребенка с задержкой 

психического развития. Данная программа направлена на социализацию ребенка, 

способствуют нормализации эмоционального поведения, формирование навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическую поддержку детей-

инвалидов во время пребывания ребенка в детском саду.  

В учебный план включены индивидуальные занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, индивидуальная работа с музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуры. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, заключений территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития ребенка с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с ребенком в режимные моменты, для проведения заседания ППк.  

С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с детьми в 

группах. Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для 

каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с задержкой психического развития. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с Программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях 

взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя учитель – логопед указывает лексические 

темы на неделю, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми учителем- логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
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усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит  

работой по развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о 

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

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

выступают воспитатели, остальные специалисты и учитель-логопед, родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели, инструктор по физической культуре. 

В детском саду коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. 

Таким образом, адаптация Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Описание используемых специальных методов,  

методических пособий и дидактических материалов для ребенка с ОВЗ 

Имеющееся методическое обеспечение включает в себя все необходимые педагогам 

методические пособия, дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; 

картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

– наглядные, практические, словесные. 

Педагоги используют разнообразные современные специальные технологии и 

эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерные, синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии). 

 В работе с ребенком с ОВЗ используются здоровьесберегающие технологии:  

– артикуляционная гимнастика;  
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– логопедический массаж;  

– логопедическая ритмика;  

– кинезиологические упражнения (А.Л.Сиротюк);  

– алфавит телодвижений (С.И. Веневцев);  

– дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика;  

– методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся зрительно-

сигнальных сюжетов В.Базарного. 

В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в 

достижении максимально возможных успехов и являющихся эффективным средством 

коррекции, – логопедический массаж: классический, зондовый, точечный, зрительная 

гимнастика. 

В качестве нетрадиционных средств развития артикуляционной моторики активно 

используются упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом, при автоматизации звуков 

эффективно работают элементы су – джок терапии. С целью нормализации мышечного 

тонуса каждое занятие начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений.  

Применение на занятиях психогимнастики, релаксационнных упражнений, 

психофизической гимнастики помогает снять повышенное мышечное напряжение, 

улучшает работу лицевых мышц. 

Такой подход предусматривает оптимальную коррекцию речевых дефектов, развитие 

психических функций, укрепление здоровья детей через применение индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

Педагог-психолог проводит занятие «Сенсорное развитие» раз в неделю по 

вторникам, занятие «Познавательное развитие» раз в неделю по пятницам 

Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие один раз в 

неделю по понедельникам.  

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при проведении 

режимных моментов раз в неделю. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. 

Для изучения результатов освоения Программы проводится педагогическая 

диагностика на основе положения «О педагогической диагностике (оценке 

индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)» два раза в год. 

 

Описание проведения групповых и индивидуальных 

 коррекционных занятий с ребенком с ОВЗ 

Для ребенка с ЗПР, посещающего группу комбинированной направленности детей 5-

6 лет № 1 проводятся индивидуальные коррекционные занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, индивидуальная работа с музыкальным руководителем.  

Педагог-психолог проводит индивидуальное коррекционное занятие 1 раз в неделю 

15 мин. по понедельникам. 

Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие 1 раз в неделю 

15 мин. по средам. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при проведении 

режимных моментов раз в неделю. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной деятельности 

с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности 
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Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. 

 

Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий ребенка с 

ОВЗ,  оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы 

Обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с ОВЗ, оказание ему 

квалифицированной помощи в освоении Программы предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы, 

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, 

включая ребенка-инвалида; 

- осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида; 

- обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - 

социальной экспертизы; 

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка-инвалида; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, 

праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - инвалида 

музыкальных средств. 

Педагог – психолог: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка - 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - 

социальной экспертизы; 

- осуществляет планирование и проведение занятий, как со всей группой, так и 

индивидуальных с ребенком - инвалидом; 

- осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

ребенком – инвалидом; 

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 

вопросам воспитания в семье; 

- консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком - инвалидом; 

- создание условий и благоприятного микроклимата в дошкольном 

учреждении, для облегчения адаптации ребенка - инвалида, его успешной социализации; 
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- проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка - 

инвалида. Инструктор по физической культуре: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

- развивает физические способности, координацию движений, выносливость, в 

том числе ребенка-инвалида; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, 

праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - инвалида 

музыкальных средств. 

Диагностические задачи: уточнение, подтверждение, либо изменение оценки уровня 

и особенностей развития ребенка, его поведения, критичности, адекватности в ситуации, 

развития коммуникативной, когнитивной и эмоционально-аффективных сфер в 

соответствии с его возрастом; оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе 

особенностей его работоспособности и темпа деятельности. На основе этого педагог-

психолог определяет направления своей коррекционной деятельности: последовательность 

проведения коррекционных мероприятий, форму проведения занятий. 

 

Освоение ребенком с ОВЗ Программы, его разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

По результатам освоения Программы проводится педагогическая диагностика на 

основе положения «О педагогической диагностике (оценке индивидуального развития 

детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования)» 2 раза в год. 

Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью выявления 

недостатков в педагогической работе и построения траектории индивидуального развития 

ребенка. Результаты освоения программы анализируются через заполнение карты развития 

ребенка, предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за ребенком, 

несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения 

дидактических игр, предложения небольших заданий, беседы и т.д.). 

В группе комбинированной направленности для ребенка с ЗПР период с 1 по 15 

сентября отводится учителю-логопеду для сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

ребенком, совместной деятельности с ребенком в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный год. 

Обязательным условием успешной организации работы с ребенком с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги включают детей во взаимодействие в микрогруппах 

через организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, 

выполняя общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности и виды культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог получает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
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В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в дошкольном 

образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно проводится в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог организовывает 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
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педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование, 

познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

- совместную деятельность в образовательной деятельности «Социализация», 

«Безопасность» (для детей 2-3,3-4,4-5 лет), «Мы живем в России» (для детей 3-4,4-5 лет), 

«Конструирование» (для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные уголки (центры активности): уголок безопасности, уголок уединения, уголок 

дежурных, игровая зона сюжетно-ролевых игр, уголок природы, уголок 

экспериментирования, патриотический уголок, сенсорный уголок, уголок познавательного 

развития, речевой уголок, книжный уголок, уголок изобразительной деятельности, уголок 

конструирования, музыкальный уголок, уголок театрализации, уголок ряжения, 

физкультурный уголок, уголок здоровья. 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменяет предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
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способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также ведется 

работа над формированием культурных практик детской деятельности. 

В рамках программы «Юный художник» реализуются культурные практики, 

основанные на девяти видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО (с 3 до 8 лет):  

- игровая, 

-коммуникативная, 

-познавательно-исследовательская, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

-конструирование, 

- изобразительная, 

-музыкальная, 

-двигательная. 

Кроме того, в образовательном процессе применяются культурные практики, 

инициируемые, организуемые и направленные взрослыми, культурные практики на основе 

инициатив самих детей (свободная самостоятельная деятельность). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
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2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода 

вопросы. Данное стремление ребенка поддерживается, поощряется познавательная 

активность детей младшего дошкольного возраста, использоются педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагог проявляет внимание к детским вопросам, 

поощряет и поддерживает их познавательную активность, создавает ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагог обращает особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда доброжелательно и заинтересованно относится к детским 

вопросам и проблемам, готов стать партнером в обсуждении, поддерживает и направляет 

детскую познавательную активность, уделяет особое внимание доверительному общению с 
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ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. 

Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог создает ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности достаточно 

разнообразные и постоянно меняющиеся (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление 

к самостоятельности, определяет для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и 

приемов: 

1) Не сразу помогает ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждает его к самостоятельному решению, подбадривает и поощряет попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к 

ее минимизации: дает совет, задает наводящие вопросы, активизирует имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Уделяет внимание ребенку, 

уважает его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживает 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Педагог поддерживает у них ощущение своего взросления, вселяет уверенность 

в своих силах. 

4) Педагог акцентирует внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
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самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Развитие детской инициативы 

Формы поддержки детской инициативы 

 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Социально-коммуникативное развитие 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра;  

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация 

морального выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные 

действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментировани

е; 

-поручение и 

задание; 

-дежурство 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-просмотр; 

-игры  

–эксперименты; 

-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию; 

-вмешательство в 

игровую ситуацию 

с целью 

преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого 

и детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно-

полезный 

характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации» 

-исследование 

окружающей среды; 

- элементарные 

действия с 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

-участие групповых 

играх 

Познавательное развитие 
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-рассматривание; 

-организованное 

наблюдение; 

-игра-

экспериментировани

е; 

-исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная 

ситуация; 

-создание коллекций; 

-проектная 

деятельность; 

-моделирование; 

-реализация проекта; 

-игры с правилами; 

-праздники и 

развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность 

-рассматривание; 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и 

явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-

коллекционировани

е; 

-участие в играх; 

-конструирование 

из строительного 

материала; 

-прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация 

проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного 

способа выхода из 

ситуации 

-ознакомление с 

окружающим в 

процессе 

элементарного 

экспериментировани

я, исследования, 

моделирование, 

конструирования; 

-проявление 

любознательности; 

Речевое развитие 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том числе 

в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых); 

-хороводная игра с 

пением; 

-игра-драматизация; 

-чтение и 

обсуждение; 

-рассказ; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

общение со 

сверстниками в 

игре; 

- участие в диалоге 

со сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

-воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с 

театра; 

-общение взрослых 

и детей; 

- художественная 

литература; 

- культурная 

языковая среда; 

- изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

- использование 

правильной устной 

речи на занятиях; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую ситуацию 

-повторение; 

-чтение наизусть; 

звукоподражание; 

-рассказывание; 

-участие в беседе; 
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-разговор с детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-инсценирование; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-сочинение загадок; 

-различные виды 

театра 

-строительные 

игры. 

с целью 

предложения 

правильного 

варианта 

произношения 

звуков родного 

языка или 

построения 

предложения, 

диалога, монолога. 

Художественно-эстетическое развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация 

выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-слушание народной, 

классической, 

детской музыки; 

-

экспериментировани

е со звуками и 

красками; 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое задание; 

-концерты- 

импровизации; 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

желанию 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

-показ и 

демонстрация 

способов и 

приемов создания 

красивых вещей 

(подарка); 

-оснащение 

развивающей 

среды эстетически 

привлекательными 

предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды 

для проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности 

(кисти, краски, 

бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание 

«ситуации успеха»; 

- вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с 

целью оказания 

помощи в выборе 

способа или 

материалов для 
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реализации 

задуманного 

Физическое развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- диагностическая 

деятельность; 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное движение 

в группе и на 

свежем воздухе; 

-игры и упражнения 

с использованием 

спортивного 

инвентаря; 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом. 

-двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

- эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- 

психогигиеническ

ие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий); 

-соответствующее 

возрасту 

спортивное 

оборудование; 

-динамические 

паузы, 

-релаксация, 

-различные 

гимнастики; 

-проблемно-

игровая 

деятельность, 

-коммуникативные 

игры; 

- самомассаж; 

-вмешательство в 

детскую 

деятельность с 

целью коррекции 

техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

подвижные игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на свежем 

воздухе; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Способы поддержки детской инициативы 

«Юный художник» поощрения, благоприятная атмосфера, положительная 

оценка, косвенная помощь, предложение альтернативы, 

др.  

 

2.6  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.6.1  Пояснительная записка 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России . 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

1) ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

2) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

3) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

5) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

7) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания включает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: 

1.Целевой. 
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2.Содержательный. 

3.Организационный. 

 

2.2.2 Целевой раздел Программы воспитания. (п.29.2 ФОП ДО) 

Цели и задачи воспитания 

В ДОО воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию 

у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
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аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, 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 воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому  

Духовно 

нравственное  

Жизнь, милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо".  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  
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Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура и красота  Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое).  

 

Целевые ориентиры воспитания детей  

на этапе завершения освоения Программы 

 

Направление воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о 

своей стране - России, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  
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Духовно нравственное  Жизнь, милосердие, добро  Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку.  

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу;  

Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и 

положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в 

ситуациях морального 

выбора.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Владеющий основами 

речевой культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Познание  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.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность 

жизни, владеющий 

основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, 

закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих.  

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, 

стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 

качества.  

Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности.  

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда, результатам их  

 

2.6.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.  

Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения. Уклад ДОО 

опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и образовательного 

учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного режима, 

разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в 

специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а также 

самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия 

художественной литературы, утреннего и вечернего круга. 

Ключевыми элементами уклада ДОО являются: 
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– безопасные условия организации воспитательного процесса, 

– принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей 

во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, 

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

– атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 

– организация различных видов детской деятельности (организованной, 

совместной), создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной 

деятельности, конкурсном движении, 

– сложившиеся традиции ДОО, группы, 

– созданная в ДОО, группах развивающая предметно-пространственная среда, 

эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

– наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

– участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня. 

 

Цель деятельности Детского сада – разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Смысл деятельности детского сада – в создании условий для всестороннего 

развития детей, их успешной социализации. 

Миссия детского сада заключается в объединении усилий ДОО и семьи для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной самореализации, 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции речевого 

развития детей 

Принципы жизни и воспитания ДОО: 

1) всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) принцип возрастного соответствия - содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями;  

3) принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

4) критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные цели и 

задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

5) обучение и воспитание – это целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

6) принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

7) преемственность между всеми возрастными группами, между детским садом и 

начальной школой;  
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8) принцип индивидуализации дошкольного образования – построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

9) личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком – понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержка и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  

10) учет региональной специфики и особенностей;  

11) принцип открытости дошкольного образования;  

12) эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

13) возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14) создание современной информационно-образовательной среды ДОО;  

15) создание условий для профессионального и личностного роста педагогов. 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

– в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

– в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

– в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

Программа воспитания ДОО построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

1) принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  
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3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения.  

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО. 

Образ ДОО, ее особенности, внешний имидж 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического 

развития воспитанников» № 2 «Теремок» п. Новоорска Новоорского района Оренбургской 

области находится в типовом здании, по адресу г. Оренбург, ул. Октябрьская, 8. Это 

учреждение с многолетней историей и в тоже время современное, динамично 

развивающееся, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Списочный состав воспитанников детского сада составляет 148 человек. 

Учреждение расположено в жилом комплексе, имеются оборудованные тротуары для 

пешеходов, пешеходные переходы. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
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направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных,  социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа  Российской     

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; российские 

религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека. 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ     Российской     Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные объединения, 

мировое сообщество. 

Общности (сообщества) образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОО организована 

работа следующих общностей (сообществ): 

- педагогический совет; 

- творческая группа; 

К профессиональным общностям в ДОО относятся педагоги. 

Принципы профессиональной общности: 
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 - быть примером в формировании полноценных 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 

сверстников (организованность, 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. 

 

В состав профессионально-родительской общности входят сотрудники ДОО и все 

взрослые члены 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 

воспитывающими взрослыми особенностей выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относится родительские 

комитеты групп. 

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 механизмов 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. 

Воспитатель воспитывает 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 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 
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воспитания заботы и ответственности. Взаимодействие происходит в совместных 

мероприятиях, утренниках, наблюдениях. 

Культура поведения воспитателя в общностях 

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. 

Кодекс профессиональной этики и поведения педагогов: 

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

– улыбка – 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. 

Ключевые правила ДОО 

Основные правила для воспитанников. 

- проведение регулярной утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

использование приемов релаксации в режиме дня; 

- выполнение несложных поручений, заданий (эпизодических и длительных; 

коллективных и индивидуальных); 

- участие в коллективном труде; 

- выполнение общественно-значимых обязанностей дежурных; 

- соблюдение комфортной организации режимных моментов: привитие культурно – 

гигиенических навыков, прогулка, дневной сон, приём пищи, свободная деятельность (игра, 

труд, творчество); 

- оптимальный двигательный режим, правильное распределение интеллектуальных 

и физических нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; целесообразность в 

применении приемов и методов. 

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса 

профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются 

педагогические работники ДОО вне зависимости от занимаемой ими должности и 

социального положения. 

- Аккуратный и собранный внешний вид. 

- Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры без 

лишней поспешности. 

- Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 
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- Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и 

эмоциональным отношением к воспитанникам. 

- Отличное знание физических и психических особенностей детей разного возраста, 

индивидуальный подход к ним. 

- Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Созданы развивающие центры, тематические уголки по направлениям воспитания: 

«Патриотическое воспитание», «Познавательное воспитание», «Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное воспитание», «Эстетическое воспитание» 

Зоны активности по всем направлениям воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, организации совместной и самостоятельной 

работы. 

- - Многофункциональный «Уголок уединения», психологической разгрузки - 

специальное место, в котором ребёнок может побыть один, подумать, поиграть. 

- Информационные доски в группах, др. 

Соотношение направления воспитания и образовательные области 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

– образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

– образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

– образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  

– образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

– образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

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 
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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.  

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 (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 

Физическое развитие 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.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юный 

художник» 

Стимулировать интерес к процессу творчества в рисовании. 

Воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных 

образов. 

Продолжать воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 

материалами и инструментами. 

Продолжать воспитывать умение договариваться во время создания 

коллективной работы. 

Воспитывать умение радоваться достижениям других и сопереживать их 

неудачам, формировать чувство взаимопомощи. 

Продолжать воспитывать умение выполнять определённые действия по 

словесной инструкции педагог.а 

Воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 

 

 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в 

ДОО строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 
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Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с 

семьями детей, в том числе ребенка с ОВЗ. Семья рассматривается как социальный партнер, 

равный участник в воспитании, развитии, социализации. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья; 

– оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

– объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; 

– создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Формат взаимодействия с родителями заключается в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача 

– воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Принципы эффективного взаимодействия с семьей: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют педагогическое умение 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями используются 

не наставления и простая пропаганда педагогических знаний, а создается атмосфера 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрируется 

заинтересованность коллектива детского сада в решении проблем семьи и искреннее 

желание помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое 

мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим. Главное мы считаем в 

этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, 

быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы 

учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, 

степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, 

уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от 

полученных результатов выбирается та или иная тематика мероприятий. 

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой 

характер, при этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и взрослых. 
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Целью информационно-аналитических форм сотрудничества является выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Данное направление реализуется с помощью следующих форм: 

- социологических срезов, опросов; 

- интервьюирования; 

- анкетирования по темам «Готов ли мой ребёнок школьному обучению», «Сбор 

анамнестических сведений», «Удовлетворенность родителей работой ДОО». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры – одно из направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения 

и семьи, которое имеет целевую направленность. В содержание психолого-педагогического 

просвещения семьи включаются вопросы охраны жизни, укрепления здоровья детей, 

создания условий для правильного физического развития, адаптации ребенка, 

рационального питания, закаливания, режима дня и т.д. Рекомендации дают не только 

воспитатели, но и специалисты.  

Формы психолого-педагогического просвещения семей: 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- заседания ППк; 

- семинары-практикумы; 

- тренинги; 

- проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме; 

- педагогическая гостиная; 

- устные педагогические журналы; 

- деловые игры; 

- акции; 

- творческая мастерская; 

- интегрированные детско-родительские мероприятия. 

Досуговые формы взаимодействия с семьями устанавливают эмоциональный  

контакт между педагогами, членами семьи, детьми: 

- праздники «День матери», тематические утренники; 

- фестивали: театральный фестиваль, «День рождения детского сада»; 

- выставки работ родителей и детей «Дары осени», «Новогодняя игрушка»; 

Наглядно-информационное направление взаимодействия с семьями включает 

различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного и коррекционного блоков: 

- день открытых дверей «Здравствуй, наш любимый детский сад»; 

- открытые просмотры образовательной деятельности; 

- буклеты и памятки «Я первоклассник», «Как делить слова на слоги», «Десять 

простых советов учителя-логопеда», «Новые игры для развития мелкой моторики»; 

- стенды, книжки-раскладушки с материалами, подготовленными и обсужденными 

на родительских собраниях, круглых столах. 

- проектная деятельность. 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи, раздвигает рамки 

традиционных контактов (на праздниках, собраниях и др.). Родителям, членам семьи 

предоставляется возможность участвовать в образовательной деятельности, что позволяет 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении. Привлекаются семьи к 

участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, сбору 

информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного материала (альбома, 

коллажа и пр.). 
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В группах детей 3-4 лет, в рамках адаптации к условиям детского сада, организуется 

интегрированная детско-родительская игра «Поиграем, малыши!». Задача данного 

мероприятия заключается в обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей и педагогов в вопросах успешной адаптации к 

условиям дошкольного учреждения.  

Ежегодно с семьями будущих первоклассников проводится родительское собрание 

«Год перед школой», в ходе которого семьи получают полную информацию об 

общеобразовательной школе. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком 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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 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. 

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. 

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.  

Основные традиции воспитания ДОО 
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1. В соответствии с годовым планом организуются событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

2. Чтение детской художественной литературы и использование форм народного 

творчества традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

3. Организация разнообразных форм детских сообществ: творческие мастерские 

«Новогодняя игрушка», «Праздничное украшение», «Подарки мамам и папам», 

лаборатории «Космическая станция», уголки экспериментирования, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Для молодых педагогов в 

рамках методической службы работает «Школа молодого педагога». 

5. В детском саду используется сопровождение инициатив семьи. Организовано 

единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач (родительские собрания, 

родительские всеобучи). Ежегодно проводится общее родительское собрание «Год перед 

школой» совместно с представителями МОАУ СОШ №2.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является организация 

праздничных мероприятий,  посвященных важным событиям страны.  Событийная 

педагогика рассматривается как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

7. Создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

К традиционным мероприятиям ДОО относятся: День знаний, Осенний бал, 

Новый год, Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День 

защиты детей. Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), 

взрослые и дети принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области. 

 

Основные направления воспитания в ДОО 

1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 
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Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

– формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

– воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

– 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; 

– воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности (компоненты): 

- когнитивно-смысловой компонент, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный компонент, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой компонет, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2. Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

– 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; 

– формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

– развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности: 
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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. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

3. Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности 

познания. 

Задачи: 

– развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

– формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

– приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности: 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- 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. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформирование 

навыков здорового образа жизни. 
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Задачи: 

– обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

– закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

– укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

– развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

– формирование у детей 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. 

Содержание деятельности: 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания у них культуры здоровья. 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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

5. Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

– 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; 
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– формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

– формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности: 

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. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

– формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

– воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

– воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

– развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

– формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности: 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
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делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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; 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. 

Виды и формы деятельности: 

- 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 организации; 

- организация 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; 

- воспитание культуры поведения. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Формы, средства, пути реализации ППС: 

– знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

– компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

– компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

– компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
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– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

– компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов 

и игрушек для ППС коллектив ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

ППС ДОО – это определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. ППС ДОО включает 

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

ППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Образовательное пространство ДОО 

оснащено соответствующими материалами, средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими). 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

На территории находятся шесть групповых площадок, одна спортивная площадка. 

Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. На 

территории детского сада произрастают разнообразные виды деревьев и кустарников, 

разбиты цветники и клумбы, имеется спортивная площадка, огород, «Тропа здоровья», 

«Экологическая тропа», площадка ПДД. 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу необходимости 

и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также 

реализации разных видов деятельности.  

Результаты труда детей отражены и сохранены в среде: на стендах в приемных, также 

являются частью украшения групповых комнат. 

РППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

В дошкольной образовательной организации имеются помещения для занятий с 

детьми: музыкальный зал, физкультурный зал, рабочее место педагога-психолога, рабочее 

место учителя-логопеда, групповые помещения. 

РППС обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей. 

В холлах детского сада размещены выставки детских работ. 

 

Наименование Основные требования 

 

 

 

Групповые помещения 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками 

и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что при реализации 
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основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра; 

 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. Материалы и оборудование для 

двигательной активности включают оборудование для ходьбы, 

бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; 

для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Музыкальный зал 

физкультурный зал, 

кабинет учителя-

логопеда; 

рабочее место педагога 

- психолога 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинского, методического) и 

залов (музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического         оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в 

сфере дошкольного       образования       включают общие    

требования безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-образовательного         процесса,           

возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Материально-техническое обеспечение реализуемых в ДОО педагогами учреждения 

образовательных программ «Юный художник» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности  

(демонстрационный материал, световые столы для рисования песком, оборудование для 

использования песочной терапии, а также средства и оборудования для нетрадиционной 

техники рисования).  

 

2.6.4  Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Процесс воспитания - комплексный. В данном контексте это означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие имеет комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и обучающимися. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями обучающихся, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. 
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Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к ребенку и от ребенка к воспитателю. Управление процессом строится 

главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности воспитателя на этапе осуществления 

педагогического процесса представляется взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как: 

- постановка перед детьми целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива; 

- обученность и воспитанность дошкольников; 

- характер сложившихся взаимоотношений; 

- сплоченность группы обучающихся. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится 

на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов дооУ, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включенность обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 
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- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Перечень основных документов и локальных актов, обеспечивающих 

реализацию программы воспитания в ДОО: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- устав ДОО; 

- правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- образовательная программа дошкольного образования ДОО; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи ДОО; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа воспитания в ДОО; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

- другие документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(подробное описание приведено на сайте ДОО mdou2novoorsk@ucoz.ru в разделе 

«Документы», «Образование»). 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

В ДОО созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися образовательной  

программы дошкольного образования в полном объеме независимо от места нахождения 

воспитанника. 

ДОО оснащена современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, цифровым проектором, интерактивным планшетом, 

видеоконференционной системой - для эффективного общения на расстоянии.  
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К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует сайт дошкольной 

образовательной организации, телеграмм-канал дошкольной образовательной организации, 

канал Ютуб, налажен электронный документооборот и настроено программное 

обеспечение для дистанционной работы. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов 

на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

Качество работы ДОО всегда оценивается главными экспертами – родителями 

(законными представителями) обучающихся. Их удовлетворённость образовательным 

процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 

доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 

единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями (законными представителями) обучающихся активно 

используются дистанционные образовательные технологии. Информационная 

оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных 

в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. 

Для реализации Программы воспитания ДОО обеспеченно основными 

методическими материалами, полное описание которых представлено в содержательном и 

представлено в организационном разделах Программы образования ДО. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада 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 средств 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. 
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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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующем инклюзивное образование, являются: 

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 ДОО 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. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечив реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, разработаны соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 
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Направлениями деятельности ДОО, реализующаго Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

При организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ соблюдаются 

следующие позиции: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками ДОО в соответствии с Программой, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника); 

4) порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

При составлении Программы мы ориентировались на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Реализация Программы для ребенка с ЗПР реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого 
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развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а 

также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих 

по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРС) в 

ДОО обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с Программой. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
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ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников развивающая предметно-

пространственная среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: 

количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

В соответствии со Стандартом, ППРС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 



148 
 
 

ППРС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает 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 активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивают возможность разнообразного использования 

составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

ППРС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

«Юный художник»  Единый стиль в оформлении, его привлекательность для детей; - 

наличие соответствующих декоративных моментов; - обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка и взрослого; - учет 

возрастных и особенностей детей, как в содержательном характере 

материалов, так и организации пространства. - количественный 

состав предметов и материалов (наличие и число соответствующих 

предметов сопоставляется с нормативом); - наличие разнообразных 
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художественных материалов (как традиционных, так и не 

традиционных) их сменяемость, дополнение, качество, внешний 

вид; - педагогическая целесообразность (соответствие назначению 

и задачам эстетического воспитания); - доступность материала для 

детей, удобное расположение. Для  переодевания,  магнитофон  и  

т.д.  Наличие  развивающего материала позволяет проводить 

групповую, а при необходимости 

индивидуальную  работу  педагога   с  детьми  с  использованием  

дидактических  игр  и пособий. Свободный выбор художественного 

материала в группах, позволяют  дошкольнику  свободно  проявлять  

свою  фантазию, 

использовать   различные   материалы:  гуашь,   листья,   глину, 

макаронные  изделия,  нитки,  камешки,  оборудование  для  игр  с 

песком, наборы мелких игрушек и т.д.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья 

с учетом образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации ребенка. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности АОП. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанника с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация оснащена 

и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- 

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых 

и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной 

деятельности с ребенком с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию ребенка в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями ребенка с ЗПР. 
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Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОО  

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В каждой возрастной группе ДОО обеспечены материально-технические условия 

для развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в помещении 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет №1 

Название уголка Перечень 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль, жезл, спецмашины, светофор. 

Контейнер с набором машинок. 

Стенд «Огонь-друг» с набором атрибутов. 

Альбом «Уроки светофора», «Дорожные знаки». 

Кукла в костюме работника ППС. 

«Дорожные знаки» (напольные). 

Дидактические  игры: «Дорожные знаки», «Транспорт», «Лото». 

Домино «Дорожные знаки». 

Набор карточек «Виды транспорта », «Уроки поведения для 

малышей». 

Настольная игра-ходилка: «Правила дорожного движения». 

Лото: «Дорожные знаки». 

Развивающая игра: «Дорожные знаки». 

Книжка-малышка: «Правила безопасности». 

Обучающие карточки: «Транспорт». 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки для дежурства по столовой, фартуки для 

дежурства в уголке природы. 

Панно «Виды дежурства» с карточками  детей группы. 

Уголок уединения Диванчик, полка 2-х ярусная., подушка 

массажная. 

Телефон. Набор книг для чтения и рассматривания 

иллюстраций. 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых 

игр 

Тележка  для игры «Магазин». 

Набор продуктов. 

Контейнеры с набором предметов для игры «Магазин», 

«Красный, желтый, зеленый», «Пожарные», «Больница», 

«Матросы». «Парикмахерская», "Мастерская" с инструментами. 

Головные уборы для с-р. игр. 

Телефон.       

Игровой модуль «Помощница»: ведро, щетки, совок.   

Игра «Дом»: куклы средние, в т.ч. другой национальности, 

диванчик, столик со стульчиками, кроватки с постельными 

принадлежностями по размеру кровати, набор сменного 

постельного белья, наборы  чайной,  столовой  посуды  (ложки, 
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вилки,  ножи,  сковородки,  кастрюли),  гладильная  доска,  утюг,  

три  кукольные коляски.  

Тазик для стирки кукольного белья. 

Набор для игр с куклами Барби: кроватка, кресло, столик. 

Русское лото: «Мы играем в магазин». 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные  растения:  традесканция, колеус, хлорофитум, 

герань, бегония. 

Коллекции: насекомые, животные (дикие, домашние.), 

динозавры, морские обитатели, «Фермер». 

Календарь природы: «Времена года».  

Коллекция природных материалов: каштан, желуди, шишки, 

ягоды рябины. 

Магнитное «Чудо-дерево».     

Контейнер с набором для ухода за растениями.   

Лото «Ягоды», «Животные», «Домашние животные», «Круглый 

год», «В мире животных», «Овощи-фрукты»(на липучках).  

Книги: «Домашние животные», «Ягоды», «Мои любимцы», 

«Лесные жители». 

Набор обучающих карточек «Грибы и ягоды» 

Альбом «Времена года». 

Дидактическая кукла с набором сезонной одежды. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Млекопитающие». 

Экологические знаки: «Береги природу».  

Лото: «Кто где живёт». 

Уголок 

экспериментирования 

Набор  д/опытов  (лупы,  микроскоп,  пинцет, мыльные пузыри, 

воздушные шары, зеркальце.),  ведро  детское, формочки, весы 

стаканчики пластиковые, магнитики, ластик. 

Набор тактильных карточек.     

Картотека опытов.   

Уголок песка и воды Мелкие игрушки для песка (из киндер-сюрпризов, 

пластмассовые листочки и 

др.), «морские обитатели» на магнитах, чаша для песка, песок, 

лейка, наборы детские для песка (формы).    

Игра «Рыбалка».   

Патриотический 

уголок 

Кукла в национальном костюме, флаг. 

Игра на липучках «Символы России». 

Папка-раскладушка. 

Набор машинок «Военная техника». 

Матрешки, неваляшка в национальном костюме, сувениры с 

росписью. 

Н/и: «Кем быть?», «Хочу все знать», «Семья», «Что из чего?», 

«Сложи картинку». 

Набор карточек «Моё настроение», развивающая игра 

«Вежливые слова». 

Фотоальбом «Моя семья», «Наша дружная группа», «Наш 

детский сад» 

Театр конусов «Моя семья». 

Энциклопедия «В лесу» 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских 
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садов и индивидуально. 

Познавательное развитие 

Познавательный 

уголок 

Мягкий куб «Цифры». 

Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?», «Учим 

формы и фигуры», «Ассоциации», Лото, «Хочу всё знать», 

«Профессии»,  «Мамины помощники», «Мы играем в магазин», 

«Сложи узор» 

Логические игры: «Чудо-крестики», «Чудо-цветок», 

«Танграмм», «Головоломка»,  

Пазлы. 

Конструкторы «Цветная мозаика», «ТИКО», «ТАКО», 

«Фанкластик» 

Дидактическое пособие «Палочки Кюизинера», блоки Дьенеша. 

Умное домино. 

Пластмассовое лото: «Мир вокруг». 

Развивающий набор: «Учим пальчики». 

Развивающая игра: «Чудо крестики 2». 

Обучающие карточки: «Цветные башмачки». 

Игра на липучках: «Фрукты и овощи». 

Речевое развитие 

Речевой уголок Фонетическое – лото: «Звонкий – глухой»; 

Д\и: «Волшебные бусы», лото «Что из чего?» 

Обучающая игра «Жили-были сказки». 

Стихи Агния Барто. 

Книжный уголок Книга: «Алёнушкины сказки».  

Книги Чуковского; хрестоматия 

для детей 4-5 лет; русские народные сказки; книга: «Правила 

поведения 

для воспитанных детей», «Первые слова» 

Портреты писателей: С.Маршак, В.Маяковский, А.Пушкин; 

Книги для тематических  выставок «Сказки», «Времена года», 

«Сказки о дружбе зверей». 

«Книжкина больничка» (материал для ремонта книг). 

Пазлы: «Гуси-лебеди». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисти, альбомы; пластилин, непроливайки – стаканчики; 

цветные 

карандаши, фломастеры, карандаши, салфетки из ткани; 

восковые мелки; цветная бумага, картон цветной; картон белый; 

раскраски , доски для пластилина; ёмкости для клея; гуашь 12 

цветов; ножницы, поддоны. 

Трафареты. 

Наборы материалов для нетрадиционного рисования. 

Набор штампов. 

Мольберт магнитный, мольберт прозрачный двухсторонний.  

Уголок 

конструирования 

Деревянный настольный конструктор «Томик». 

Конструктор «Фанкластик». 

Конструктор «Ферма». 

Набор строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, 
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кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 

Конструкторы из серии: «Лего» мелкий 

Конструкторы из серии: «Лего» крупный 

Короб красный для крупного лего-конструктораэ. 

Музыкальный уголок Карточки: «Музыкальные инструменты»; магнитофон. 

Дудочка; барабан; металлофон; маракасы; микрофон; 

пирамидка; гитара, колокольчик, бубен. 

Шумовые инструменты. 

Уголок театрализации Маски. 

Ладошка  с пальчиковым театром «Три медведя», «Курочка 

Ряба», «Три поросенка»,  

кубики «В гостях у сказки». 

Театр на лопаточках «Репка», на магнитах «Заюшкина избушка» 

Резиновый театр игрушек «Кошкин дом», «Красная шапочка». 

Книжка-театр «Лягушка-путешественница». 

Теневой театр «Красная шапочка», «Теремок». 

Набор наручных кукол би-ба-бо. 

Сказочные персонажи. 

Набор вязанных пальчиковых кукол. 

Настольная игра: «Теневой театр». 

Уголок ряженья  

Костюм доктора, парикмахера, продавца. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Флажки. 

Мяч резиновый средний; мяч мягкий. 

Скакалки. 

Мягкие кубики. 

Шнуры. 

Игра «Кегельбан». 

Кольцебросс. 

Косички. 

Наполненные песком «Гантели» 

Мешочки   для метания; обручи. 

Корригирующая дорожка. 

Выносной спортинвентарь по сезонам. 

Наглядное пособие: «Спорт и здоровый образ жизни». 

Уголок здоровья  

Массажные коврики. 

 

3.3  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 
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юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; 

• отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

• организации режима дня; 

• организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной, антитерроречтисекой безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной и благоустроенной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленную территорию и оборудованные участки для прогулки. 

ДОО самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 
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Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором. На территории находятся 6 групповых площадок, 1 спортивная площадка. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

теневые навесы. Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым 

оборудованием. На территории детского сада произрастают разнообразные породы 

деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется огород, «Тропа здоровья», 

«Экологическая тропа», площадка ПДД. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) 

для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Здание оборудовано системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, а также системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. В ДОО поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители. Проводится их периодический 

технический осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, складов и прачечной 

выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи 

по всем видам безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по 

действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии пожарной безопасности.  

В организации установлена АПС, система «Стрелец-мониторинг», имеется кнопка 

тревожной сигнализации, которую обслуживает специализированное лицензированное 

охранное предприятие - ООО «Амулет-Сервис». Установлена система наружного 

видеонаблюдения. В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим.  

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу необходимости 

и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также 

реализации разных видов деятельности. (подробнее можно ознакомиться на официальном 

сайте https://mdou2novoorsk.ucoz.ru/. 

Виды помещений детского сада и их оснащенность 

Оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей детей. 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивают 

ГАУЗ «Новоорская РБ». ДОО предоставляет в безвозмездное пользование помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников (кабинет медицинской 

сестры, процедурный и изолятор). 

ДОО оборудовано пищеблоком. Состояние технологического и холодильного 

оборудования хорошее. Пищеблок детского сада представляет собой набор 

производственных и складских помещений, оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, 

посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.  
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Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Прачечная 

имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья. 

В холле детского сада размещены информационные стенды для родителей, и 

педагогов содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы 

документов для приема воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, 

ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских работ. 

В ДОО созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме независимо от места нахождения 

воспитанника. 

ДОО оснащен современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, цифровым проектором, интерактивным планшетом, 

видеоконференционной системой для эффективного общения на расстоянии.  

К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует сайт дошкольной 

образовательной организации, группы дошкольной образовательной организации в «ВК» и 

«Одноклассниках», «Телеграмм-канале». 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов 

на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. Материально-техническое обеспечение 

Части, формируемой участниками образовательных отношений такое же, как и для 

обязательной части. 

Программно-методическое обеспечение 

 по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: 

– Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О. 

Л., Стеркина Р. Б. 

– приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие. Т. М. 

Бондаренко, 2014. 

– социально-коммуникативное развитие. Л. В. Коломийченко, Г. И. Чунаева, 

Л. И.. Югова, 2017. 

Познавательное развитие: 

– Дошкольная математика. Учебно-практическое поосбие для педагогов и 

родителей. 1 год обучения. Касицына М.А. 

– Дошкольная математика. Учебно-практическое поосбие для педагогов и 

родителей. 2 год обучения. Касицына М.А. 

Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии. 

Методические рекомендации. С. Ю. Танцюра, МС. И. Кононова, 2016. 

Речевое развитие: 

– Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки (наглядные 

мтаериалы). Л. Г. Нуриева, 2017. 

Художественно-эстетическое развитие: 

– Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. Л.В. Куцакова, 2017 год. 
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– Праздник каждый декнь. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Физическое развитие: 

– Пензулаева А. И. Физическая культура в детском саду. М.: «Мозаика-

Синтез», 2015 г. 

– М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. Пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений, М, 1997 год. 

 

Для коррекционной работы используются  

специальные программы и методические пособия: 

1.Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. 

2.Е.А. Екжановва, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта-М.: Просвещение, 2005. 

3. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Программа представляет цикл музыкально-

коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и мимических 

движений; Издательство РЕЧЬ 2010. 

4. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. Для логопеда. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. 

5.Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

6.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. «Нарушения речи и их 

коррекция у детей с задержкой психического развития», М.: Владос, 2003. 

7.Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. -СПб.: Дельта, 1999. 

8.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПБ.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

9.Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

10.Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической 

базы речи у детей дошкольного возраста с нарушением развития. – 2-е изд., перераб. 

и дополн.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Методические материалы в части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

Программа  Методические материалы 

«Юный 

художник» 

1. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Г.С. Швайко. 2002 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники. Р.Г. Козакова. 2005 

3. Нетрадиционные техники рисования в детском сад. 

Г.Н.Давыдова-М.:Скрипторий 2003,2007.-88с 2003,2007 

4. Как помочь «особому ребенку». Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 

Л.А. Нисневич. 2016. 

5.Знакомство детей с русским народным творчеством. Т.А. 
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Бударина. 2001. 

6. Художественно – эстетическое развитие ребенка 

(изобразительная деятельность). О.Э. Литвинова 2014. 

7. Песочная школьников терапия в развитии

 дошкольников. О.Б. Е.В.Гарнова. Сапожникова, 

2014. 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341): заведующий, старший 

воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО. 

ДОО применяет и сетевые формы реализации Программы/ отдельных ее 

компонентов, в связи с чем задействуется кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям. 

Реализация Программы ДОО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключает с ними и расторгает трудовые договора, распределяет должностные 

обязанности, создает условия и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель ДОО при необходимости вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации ООП ДО созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО. 

3.5 Режим и распорядок дня  

Режим дня – это рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются:  

– сон,  

– пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

– образовательная деятельность,  

– игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность),  

– прием пищи,  
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– личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

Режим дня ДОО гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима ДОО предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, что вначале 

проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса в ДОО 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648-20. 

Режим дня в ДОО строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Режим работы ДОО соответствует календарному учебному графику организации 

(режим работы групп, продолжительность образовательной деятельности (одного занятия) 

и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине 

дня, в соответствии с СанПиН): 

– пятидневная рабочая неделя; 

– группы функционируют в режиме полного дня (10,5-часов); 

– выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

 

Режим дня группы комбинированной направленности детей 5-6 лет  № 1 

Режим дня (холодный период года – 1.09.2023-31.05.2024) 

Содержание (компоненты распорядка) Время 

Прием и осмотр детей 8.00-8.45 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа 

8.00-8.35 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 8.35-8.45 

Утренняя гимнастика 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к 8.55-9.00 
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завтраку 

Завтрак 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям) 9.15-9.30 

Образовательная деятельность (включая гимнастику в процессе 

занятия – 2 минуты.  

Индивидуальная работа с ребенком-инвалидом 

1) 9.30-9.55 

2) 10.05-10.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 10.30-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка  

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

11.00-12.30 

11.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.40-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.30-15.40 

Образовательная деятельность и (или) самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

15.40-16.05 

(занятие) 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к 

полднику 

16.05-16.15 

Полдник 16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 17.00-18.30 

Уход домой 18.30 

Итого:  

Прогулка 3 ч 20 мин 

Сон 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность 3 ч 50 мин 

 

Режим дня (теплый период года – 1.06.24 – 31.08.24 г.) 

Содержание (компоненты распорядка) Время 

Прием и осмотр детей 8.00-8.35 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), индивидуальная работа, индивидуальная работа с 

ребенком-инвалидом 

8.00-8.35 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку (личная гигиена) 8.50-9.00 

Завтрак 9.00 – 

9.20 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 9.20-

10.15 

Второй завтрак 10.15-

10.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

10.30-

10.40 

Прогулка  

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.40-

12.20 
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11.00-

12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к обеду 

12.20-

12.30 

Обед 12.30-

12.50 

Подготовка ко сну 12.50-

13.00 

Сон 13.00-

15.30 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.30-

15.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.40-

15.50 

Полдник 15.50-

16.05 

Самостоятельная деятельность детей, (игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

16.05-

16.15 

Прогулка  

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

16.15-

18.30 

17.00-

18.30 

Уход домой 18.30 

  

Итого: 3 ч 55 

мин 

Прогулка 2 ч 30 

мин 

Сон 3 ч 30 

мин 

Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня в ДОО соблюдаются следующие требования: 

– режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

– при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

– физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

– возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 
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Расписание организованной образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности  

для детей 5-6 лет № 1 на 2023-2024 учебный год 

День недели  

Понедельник 9.30-9.55– Безопасность 

10.05-10.30– Рисование 

15.40-16.05 – Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

Вторник 

 

9.30-9.55– ФЭМП 

10.05-10.30– Физическая культура 

15.40-16.05 – «Родничок» (1, 3 неделя месяца) 

Среда 

 

9.30-9.55– Развитие речи  

10.05-10.30– Музыкальная деятельность 

15.40-16.05 – Физическая культура 

Четверг 9.30-9.55– Социализация 

10.05-10.30– Развитие речи (обучение грамоте) 

15.40-16.05 – Лепка (1, 3 неделя месяца)/ Аппликация (2, 4 

неделя месяца) 

Пятница 9.30-9.55– Окружающий мир 

10.05-10.30– Музыкальная деятельность 

15.40-16.05 – «Юный художник» (2, 4 неделя месяца) 

 

3.6. Индивидуальная работа педагогов с ребенком с ЗПР 

 

Ребенок с ЗПР, ребенок-инвалид 02.11.2008 г.р., согласно ИПРА (№ 246.17.56/2023 от 

13.09.2023 г.) имеет ограничения: 

– в самообслуживании (вторая степень),  

– способности к ориентации (вторая степень),  

– способности к общению (вторая степень),  

– способности к обучению (вторая степень),  

– способности к контролю над своим поведением (вторая степень). 

 

Воспитатели  Создают комфортные условия для развития, воспитания и образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-инвалида. 

Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов.  

Учитель-

логопед  

Проводит индивидуальное коррекционное занятие, на котором 

осуществляет работу на развитие, расширение словаря; развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; развитие связной речи и речевого общения, на 

развитие способности к самообслуживанию к ориентации, общению, 

контролю за своим поведением ориентировки в пространстве и на своём 

теле. Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида по вопросам воспитания в семье; консультирует педагогов по 

вопросам организации взаимодействия с ребенком – инвалидом.  

Педагог-

психолог  

Осуществляет индивидуальное коррекционное занятие с ребенком – 

инвалидом по развитию способностей к самообслуживанию, ориентации, 

общению, контролю за своим поведением; консультирует родителей 

(законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам воспитания в 

семье; консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия 

с ребенком – инвалидом.  
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Способность к самообслуживанию 

2 степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

 

Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателя 

Август-

сентябрь  

Навыки личной гигиены 

Учить делать выбор полотенца по картинке - символу с помощью 

взрослого, по указательному жесту.  

Д/и: «Найди свою метку»,  

Д/и: «Угадай, где?»  

Учить открывать и закрывать кран с водой, с помощью взрослого.  

Учить мыть лицо и руки в определенной последовательности с частичной 

помощью взрослого.  

Чтение потешки: «Водичка – водичка»,  

«Мыла мама Катю»  

Учить пользоваться предметами личной гигиены в процессе умывания 

(твердое мыло, полотенце).  

С/р игра: «Парикмахерская»  

Самообслуживание. 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью взрослого,  

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью 

взрослого.  

Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике.  

Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу - 

потешку)  

Учить обращать внимания на свое лицо и внешний вид - (смотреть на себя 

в зеркало).  

Навыки культурной еды. 

Учить пользоваться бумажными салфетками (вытирание рук, 

выбрасывание в мусорную корзину).  

С/р игра: «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в 

кармашки».  

Учить пользоваться развернутым полотенцем и насухо вытирать лицо.  

Худ слово: «Мойдодыр» К.Чуковский  

Октябрь-

ноябрь 

Навыки личной гигиены 

Учить открывать и закрывать кран с водой, по словесной просьбе 

взрослого. Учить поворачивать рукава одежды перед умыванием по 

словесной просьбе взрослого. 

Закреплять умение мыть лица и руки в определенной последовательности 

с помощью взрослого, и по словесной просьбе взрослого. 

Закреплять умение делать выбор полотенца по картинке – символу с 

помощью взрослого. Игры: «Помогает мишке вытирать лапы полотенцем». 

«Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать, кукле Ане» (с 

использованием потешки). Д/и: «Выбираем все, что нужно для умывания». 

Самообслуживание. 

Учить обращать внимания на свой внешний вид и лицо - (смотреть на себя 

в зеркало). 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью взрослого, 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью 

взрослого. 
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Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике. Игровая 

ситуация: «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и друг 

другу». 

Навыки культурной еды 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить принимать пищу не торопясь, правильно держать ложку ведущей 

рукой с частичной помощью взрослого; 

Закреплять умение брать ложкой необходимое количество еды; 

удерживать бокал, ложку во время приёма пищи самостоятельно. 

Декабрь-

январь 

Навыки личной гигиены. 

Учить мыть лицо и руки в определённой последовательности с помощью 

взрослого. 

Е. Благинина «С добрым утром». 

Игровая ситуация: «Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать 

кукле Ане» 

Самообслуживание. 

Учить самостоятельно одевать и снимать одежду по просьбе взрослого; 

Учить устранять непорядок во внешнем виде по просьбе взрослого. 

Игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?» 

Учить поддерживать порядок в групповой комнате: приносить нужную 

вещь, поднимать разбросанные игрушки. 

Д/и: «Убираем игрушки в нашей комнате» 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить во время приёма пищи правильно удерживать ложку. 

Учить брать ложкой небольшое количество пищи. 

Худ.слово: C. Капутикян «Маша обедает». 

Февраль-

март 

Навыки личной гигиены 

Учить своевременно пользоваться туалетом. Художественное слово: И. 

Муравейка «Я сама»; 

Учить пользоваться индивидуальным носовым платком по напоминанию. 

Д/и: «Поможем кукле» 

Самообслуживание. 

Учить использовать предметы личной гигиены в процессе умывания и 
мытья рук. 

Игра: «Для чего что нужно?» 

Учить с помощью взрослого одевать варежки. 

Худ.слово: Саксонская «Где мой пальчик?». 

Навыки культурной еды. 

Учить правильно вести себя во время приёма пищи (есть аккуратно над 

тарелкой). 

Игры: «Кормим кукол», «Кукла в гостях». 

Учить есть аккуратно, правильно пользоваться столовыми приборами. 

Игры: «Разложим посуду на подносы», «Сервируем стол» 
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Апрель-май Навыки личной гигиены 

Учить пользоваться индивидуальным носовым платком по напоминанию. 

Д/и «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки» 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Д/и «Найди и 

исправь». 

Самообслуживание. 

Учить пользоваться индивидуальной расческой. 

Рассматривание себя в зеркале: умыта, причесана, красиво одета. 

Учить подворачивать рукава одежды самостоятельно по показу и словесной 

просьбе. 

Игровая ситуация: «Оденем куклу Катю». 

Худ.слово: О. Кригер «На прогулку» 

Навыки культурной еды. 

Учить пользоваться салфеткой после приёма пищи. Игра: «Что нужно 

кукле?». Продолжать учить удерживать бокал, ложку во время приёма 

пищи. Д/и «Чашки и ложки» 

Июнь-август Навыки личной гигиены 

Продолжать учить пользоваться индивидуальными предметами 

(полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

С/р игра «Семья»: игровая ситуация «Кукла Катя проснулась». 

Самообслуживание. 

Учить пользоваться развёрнутым полотенцем после умывания. 

Игровая ситуация «Поможем мишке вытереть лапы полотенцем». 

Продолжать учить раскладывать одежду аккуратно на стульчике, в 

шкафчике. Игровая ситуация: «Мы с куклами Катей и Ваней вернулись с 

прогулки». 

Навыки культурной еды 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить правильно удерживать ложку. 

Учить пользоваться салфеткой после приёма пищи. 

Игровая ситуация: «Кукла катя за столом» 

 

Способность к ориентации 

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств 

 

Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателя 

Сентябрь-

октябрь  

Учить определять свое место за столом с помощью взрослого.  

Учить находить свой шкафчик по картинке  

Совершенствовать умение передвигаться в заданном направлении по 

ориентирам и без них: Д/и «Найди предмет по указанным ориентирам», 

«Помоги найти дорогу белочке»  

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Плавающие листья и 

цветы, шишки».  

Игры-упражнения: «Накроем кастрюли крышками», «Донесем кастрюли до 

плиты» (использование прихваток).  

Игры-драматизации: «Курочка и цыплята» (количество, пространственная и 

временная ориентировка).  

Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение 

игрушек и предметов на листе бумаги: Д/и «Отгадай, кто, где стоит», «Что 

изменилось?».  



166 
 
 

Ноябрь-

декабрь 

Расширять представления о пространственных отношениях: Д/и «Катина 

квартира», «Поможем кукле расставить мебель» 

Учить ориентироваться в специально созданных пространственных 

ситуациях и определять свое место по заданному условию. Упражнение: 

«Встань так, чтобы справа от тебя был шкаф, а сзади – стул. Сядь так, чтобы 

впереди тебя сидела Таня, а сзади Юра. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в 

середине). Упражнение: «Составь такой же узор» 

Развивать умения ориентироваться в открытом пространстве. Игра 

"Солнышко" 

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Ловля рыбок». 

Игры-упражнения: «Разложим посуду на подносы», «Чашки и ложки». 

Подвижная игра “Мишка с куклой”, пальчиковая игра “Барабанщики”. 

Игры-драматизации: «Зайчики на полянке (количество, величина, 

пространственная и временная ориентировка). 

Январь-

февраль 

Развивать умения ориентироваться в открытом пространстве Игры 

"Контролер", "Прятки" 

Расширять опыт ориентировки на плоскости по основным пространственным 

направлениям Д/и «Подбери парные карточки» 

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Насыпь песок в 

чашки», «Следы на песке» 

Игры-упражнения: «Мамин стол», «Принесем Мишке овощи и фрукты в 

корзине», упражнение “Узнай и покажи фрукт”, упражнение “Колючий 

огурчик”, “Мы внимательные”. 

Подвижная игра “Колючий ёж”, “Ёжик”. 

Игры-драматизации: «Снеговики и солнце» (количество, временные 

представления). 

Март-май Учить ориентироваться от другого человека, от разных предметов. Задание: 

встать справа или слева от Тани, впереди или позади ее; -занять 

определенное пространственное положение по отношению к указанному 

предмету; -охарактеризовать свое место в пространстве относительно того 

или иного предмета; -расположить определенным образом один или 

несколько предметов относительно указанного ориентира. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. Познакомить с промежуточными 

направлениями Д/и «Расскажи про свой узор» 

Учить детей ориентировать на плоскости, закреплять понятие "право", 

"лево»: игры "Найди место", "Бабочка", "Путешествие по азбуке" 

Учить передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление в 

соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентира Игры "Найди 

игрушки", "Разведчик", «Стук-стук в барабан» 

Упражнение “Размотай нитки”, “Помоги медведям найти свои кроватки”, 

“Подбери крышу каждому домику”. 

Конструирование – игра с кубиками “Стулья”, “Башня”. 

Июнь-август Игры-экспериментирования с природным материалом: «Наполни водой 

(песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и 

маленький кувшин», «Игра с уточками в тазу» 

Игры-упражнения: «Сервировочный столик», «Украсим стол для деток», 

«Поднос с чашками» и т. п. 

Игры-драматизации: «Лягушата и бабочки у озера» (количество, временная и 

пространственная ориентировка). 

План работы педагога-психолога 
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Сентябрь  - Диагностика познавательного развития ребенка (1-2 неделя)  

Тема «Семья»  

Задачи:  

-формировать умение согласовывать движения с другими детьми;  

- развивать социально- бытовую ориентацию;  

- развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Игры и упражнения: «Угадай по голосу», «Угадай на ощупь», «Чудесный 

мешочек», «Сложи картинку».демонстрировать ее взрослым, другим детям.  

Октябрь  Тема «Семья»  

Задачи:  

- развивать координацию движений;  

- развивать пространственно- временные представления;  

- развивать общую и мелкую моторику.  

Игры и упражнения: «Надуваем шарик», «Будь внимателен», «Чистый лист», 

«Мячик поймай», «Клоун смотрит… (вправо, влево»), «Найди игрушку», 

Расставь игрушки в шкафу».  

Ноябрь  Тема «Части тела»  

Задачи:  

- учить ребенка находить и показывать части тела;  

- формировать умение ориентироваться на собственном теле;  

- воспитывать интерес к собственному телу.  

Игры и упражнения: «Здравствуйте ладошки», потешка «Водичка» «Отдых 

на море», « Части тела», «Комарики», «Большие ноги шли по дороге» , 

«Пальчики» - самомассаж». «Мое лицо», «Художник».  

Декабрь  Тема «Части тела»  

Задачи:  

- развивать координацию движения;  

- развивать общую и мелкую моторику;  

- продолжать формировать умение ориентироваться на собственном теле.  

Игры и упражнения: «Мое тело», дыхательное упражнение «Надуваем 

шарик», «Путешествия ежика», «Вот носик, вот … », «Найди пару», 

Мимическая гимнастика.  

Январь   Тема «Туалетные принадлежности»  

Задачи:  

- развивать мелкую моторику и тактильные ощущения;  

- обогащать сенсорный опыт ребенка;  

- воспитывать положительное отношение к занятиям.  

Игры и упражнения: «Что нужно, чтобы помыть ручки?», «Горячо-холодно», 

«Мыльные пузыри», «Волшебный мешочек». - формировать понимать и 

правильно использовать понятия «выше – ниже». 

Игры и упражнения: «Покажи на.. (нос, рот)», Игра «Сортировка», «Наши 

ручки отмываем», «Найди такой - же». 

Февраль  Тема «Игрушки»  

Задачи:  

- обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету;  

- развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха;  

-закрепление пространственных представлений («верх», «вниз»).  

Игры и упражнения: «Найди игрушку», «Надуй шарик», «Мишкины 

игрушки», «На полках в шкафу».  
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Март   Тема «Игрушки»  

Задачи:  

-развивать зрительное восприятие, пространственное мышление;  

- развивать зрительное внимание;  

-развивать умение слушать собеседника.  

Игры и упражнения: «Найди игрушку», Зрительная гимнастика «Игрушки», 

«Выложи из геометрических фигур игрушку».  

Апрель  Тема «Одежда»  

Задачи:  

- развивать умение действовать по инструкции взрослого;  

- развивать тактильное восприятие;  

- учить воспринимать на ощупь предметы и показывать действия с ними.  

- стимулировать непроизвольное внимание;  

- расширять круг узнаваемых предметов.  

Игры и упражнения: «Одежда, «Подбери одежду», «Покажи», «Собери 

наряд»  

Май  Тема «Обувь»  

Задачи:  

-развивать ориентировку в различных видах деятельности;  

- стимулировать слуховое внимание, восприятие;  

- формировать элементарные навыки социального взаимодействия. -  

-развивать тонкую и общую моторику.  

Игры и упражнения: «Найди свою пару», «Расставь обувь»,  

«Сложи картинку», «Кто приехал».  

Июнь  Тема: «Лето. Цветы»  

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей ребенка, обогащение развития во всех видах 

детской деятельности.  

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период.  

Игры и упражнения: «Пузырь», «Пройди по дорожке», «Хвост дракона», 

«Покажи, где птичка», «Разведчики», «Найди игрушку», «Мы пускаем 

пузыри», «Дай такую же ленточку»  

Июль  Тема: «Игры с водой»  

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей ребенка, обогащение развития во всех видах 

детской деятельности.  

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период. Игры: «Цветная вода», «Смешиваем краски», «Переливание воды», 

«Фонтан», «Бассейн», «Озеро», «Мыльные пузыри», «Пенный замок», «Тонет 

— не тонет». 

Август  Тема: «Правила дорожного движения» 

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей ребенка, обогащение развития во всех видах 

детской деятельности. 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период. 

Игры и упражнения: «Подбери по форме», «Запомни, покажи», «Разрезные 

картинки» 



169 
 
 

 

Способность к общению 

2 степень – способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

 

Сроки  Мероприятия  

План работы учителя-логопеда 

Сентябрь  Количественный мониторинг общего и речевого развития(1-2 неделя).  

Лексическая тема: «Семья».  

Закрепление представлений о семье. Закрепление умения соотносить 

изображения с их словесным обозначением. Формирование умения показывать 

членов своей семьи. Развитие навыка воспроизведения звукоподражаний вслед 

за учителем-логопедом. Активизация речевой деятельности. Развитие 

диалогической речи. Развитие правильного речевого дыхания и 

артикуляционной моторики.  

Октябрь 

  

Лексическая тема: «Семья».  

Закрепление представлений о семье.  

Обучение умению соотносить изображения с их словесным обозначением. 

Формирование умения показывать членов своей семьи. Активизация речевой 

деятельности. Развитие диалогической речи. Выработка правильного речевого 

дыхания. Развитие артикуляционной моторики.  

Ноябрь Лексическая тема: «Части тела».  

Закрепление представлений о частях тела. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Формирование умения договаривать за учителем-логопедом слова или 

словосочетания.  

Формирование грамматического строя речи (употребление имен 

существительных в косвенных падежах). Активизация речевой деятельности. 

Развитие диалогической речи. Развитие артикуляционной моторики.  

Декабрь  Лексическая тема: «Части тела».  

Закрепление представлений о частях тела. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Формирования умения договаривать за учителем-логопедом слова или 

словосочетания.  

Формирование грамматического строя речи (употребление имен 

существительных в косвенных падежах). Активизация речевой деятельности. 

Развитие диалогической речи. Развитие артикуляционной моторики.  

Январь  Лексическая тема: «Туалетные принадлежности».  

Накопление пассивного и активного словаря с ориентацией на понимание 

целостных словосочетаний.  

Обучение соотнесению предмета со словом. Расширение объема понимания 

чужой речи. Формирование умения договаривать за логопедом слова, 

словосочетания. Формирование умения выполнять двухступенчатую 

инструкцию. Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Развитие неречевого дыхания, выработка 

направленной воздушной струи. 

Февраль  Лексическая тема: «Туалетные принадлежности».  

Накопление пассивного и активного словаря с ориентацией на понимание 

целостных словосочетаний.  

Обучение соотнесению предмета со словом. Расширение объема понимания 

чужой речи. Формирование умения договаривать за логопедом слова, 

словосочетания. Формирование умения выполнять двухступенчатую 

инструкцию. Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 



170 
 
 

Развитие артикуляционной моторики. Развитие неречевого дыхания, выработка 

направленной воздушной струи.  

Март Лексическая тема: «Игрушки».  

Закрепление представлений об игрушках. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Закрепление умения соотносить предметы с их словесным обозначением. 

Обучение пониманию вопроса «Где?». Формирование умения вслушиваться в 

речь, понимать ее содержание. Закрепление умения соотносить предметы и 

изображения предметов с их словесным обозначением. Закрепление знания и 

дифференциации основных цветов. Закрепление понятий много и один. 

Обучение соотнесению признаков предметов (красный, синий, большой, 

маленький) с их словесным обозначением. Развитие диалогической речи. 

Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания. 

Совершенствование движений органов артикуляции.  

Апрель Лексическая тема: «Игрушки».  

Закрепление представлений об игрушках. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Закрепление умения соотносить предметы с их словесным обозначением. 

Обучение пониманию вопроса «Где?». Формирование умения вслушиваться в 

речь, понимать ее содержание. Закрепление умения соотносить предметы и 

изображения предметов с их словесным обозначением. Закрепление знания и 

дифференциации основных цветов. Закрепление понятий много и один. 

Обучение соотнесению признаков предметов (красный, синий, большой, 

маленький) с их словесным обозначением. Развитие диалогической речи. 

Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания. 

Совершенствование движений органов артикуляции.  

Май Лексическая тема: «Одежда».  

Закрепление представлений об одежде. Уточнение и расширение словаря по 

теме: рассматривание сюжетных картинок, прослушивание произведений 

художественной литературы.  

Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста. 

Обучение пониманию вопросов косвенных падежей. Обучение умению 

группировать предметы по цвету. Закрепление знания основных цветов и 

умения их различать.  

Формирование грамматического строя речи (употребление имен 

существительных в косвенных падежах; образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). Закрепление в активной речи 

понятий мало, много. Обучение определению количества путем пересчета (один, 

два). Обучение различению геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг). 

Обучение сравнению контрастных по величине предметов. Совершенствование 

умения выполнять двухступенчатую инструкцию. Развитие диалогической речи. 

Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания. 

Совершенствование артикуляционной моторики.  

Июнь  

 

Лексическая тема: «Лето. Цветы».  

Формирование общих представлений о цветах, их характерных признаках. 

Закрепление знания основных цветов и умения их различать. Закрепление 

умения группировать предметы по признакам. Формирование грамматического 

строя речи (согласование имен прилагательных с именами существительными 

женского и мужского рода в единственном и множественном числе; 

согласование имен прилагательных с именами существительными женского и 

мужского рода в единственном и множественном числе; образование формы 

родительного падежа имен существительных с предлогом у; образование формы 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода; 
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образование и дифференциация глаголов 3го лица единственного и 

множественного числа изъявительного наклонения). Совершенствование навыка 

сопряженного проговаривания потешки. Совершенствование навыка 

выполнения трехступенчатой инструкции. Обучение пониманию вопросов к 

сюжетным картинкам. Формирование умения составлять предложения по 

сюжетным картинкам. Развитие диалогической речи. Развитие артикуляционной 

и мимической моторики. Выработка правильного речевого дыхания.  

Июль  

 

Лексическая тема: «Игры с водой».  

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Обучение 

пониманию вопросов к сюжетным картинкам. Формирование умения составлять 

предложения по сюжетным картинкам. Развитие диалогической речи. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление имен 

существительных единственного и множественного числа в родительном 

падеже; образование формы родительного падежа имен существительных со 

значением отсутствия). Закрепление навыка сопряженного проговаривания 

потешки. Обучение составлению изображения предмета из разновеликих 

палочек по образцу. Выработка длительной воздушной струи. Развитие 

мимической, артикуляционной моторики.  

Август  Лексическая тема: «Правила дорожного движения».  

Расширение и уточнение представлений об окружающем, формирование знаний 

о правилах дорожного движения. Расширение и уточнение словаря по теме. 

Сформировать представление о труде регулировщика. Сформировать целостное 

представление об изображенном на картине. Развитие артикуляционной 

моторики.  

План работы воспитателя 

Сентябрь.  Формировать умение высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай 

покушать», «Хочу в туалет»). Формировать умение отражать в речи результаты 

наблюдений в природе и в быту.  

Малые формы фольклора  

«Сорока-белобока» (рус), «Идет коза рогатая» (рус.), «Ладушки»  

Сказки: «Петушок и бобовое зернышко».  

Худ. литература: Е. Благинина «Катя леечку взяла…»  

Формировать пассивный словарь по теме: голова, руки, ноги, спина, живот, рот, 

нос, глаза, понимание целостных словосочетаний – упражнение “Что делает?”  

Развивать правильное речевое дыхание – пропевать на одном выдохе гласных 

звуков А, О, У, И, а также сочетаний из двух гласных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА - 

голосовое упражнение “Мальчики поют”.  

Октябрь-

ноябрь 

  

Развивать умение узнавать детей по фотографиям и голосам. Рассматривание 

семейных фотографий (показ членов своей семьи и говорят, кто это, что делают 

и пр.).  

Малые формы фольклора  

Песенки, потешки, прибаутки: «Баю-баю, баю-баю...» (рус), «Валенки» (рус.)  

Сказки: «Маша и медведь», «Гуси-лебеди».  

Худ. литература: Е. Благинина «Научу обуваться я братца», «Полюбуйтесь-ка, 

игрушки», А. Бродский «Лось и лосенок»;  

Мимические и пантомимические этюды  

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять 

артикуляцию гласных А, У, О, И, развивать модуляцию голоса – игра “Что как 

звучит?”, игра “Пой со мной”.  
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Вырабатывать сильный ротовой выдох, активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение “Воздушный шарик”, дыхательное упражнение 

“Вертушка”.  

Декабрь-

февраль 

  

Узнавание игрушки по рассказу взрослого (2— 3 наиболее характерных 

признака).  

Малые формы фольклора  

Песенки, потешки, прибаутки: «Буренушка» (рус), «Перекликание петухов» 

(рус).  

Сказки: «Лиса и волк», «Три медведя» (обр. Л. Толстого),  

Худ. литература: Г. Демченко «Пастушок»;  

C. Дрожжин «Опять зима на саночках...»;  

Н. Калинина «Помощники», «Как ребята переходили улицу»; М. Клокова «Мой 

конь», «Белые гуси».  

Привлечение внимания к внешнему виду: смотреть на себя в зеркало, друг на 

друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, 

разложенную на стуле и т. п.).  

Педагогические ситуации:  

«Моем руки после игр с песком, после занятий красками, лепкой, аппликациями; 

умывание рук после туалета» и т. п.  

«Наводим порядок в шкафчике».  

«Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый» и т. п. Р 

«Учим обезьянку Читу правильно мыть руки».  

«Выбираем все, что нужно для умывания».  

Формировать речь как средство общения.  

Угощать детей фруктами, проговаривая при этом – “НА!”  

Развивать подражание движениям и речи взрослого –упражнение “Ёжик”. Учить 

проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию звуков: 

Ам! – зайчик ест капусту, 

У-ух! – тянем морковочку, 

О-о-о-х! – капуста растет, 

О-г-о-о! – большая тыква, 

М-м-м! – вкусная груша, 

Фу-у-у! – кислое яблоко. 

Игры «Цифры», «Передай сигнал» 

Март-май 

  

Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, 

прорисованная контурно, нарисованная взрослым на глазах у ребенка, 

составленная из разрезанной на 2—4 части).  

Малые формы фольклора  

Песенки, потешки, прибаутки: «Сидит, сидит зайка» (рус)  

Сказки: «Два жадных медвежонка»  

Худ. литература: С. Маршак «Сказка об глупом мышонке»  

Уточнять и расширять предметный пассивный словарь по теме – упражнение 

“Покажи картинку”.  

Расширять глагольный словарь: гулять, ходить, танцевать.  

Расширять пассивный словарь за счет существительных, обозначающих детали 

обуви: задник, помпон; прилагательных одинаковые; глаголов: надеваю, обуваю, 

снимаю.  

Развивать диалогическое общение.  

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные 

слова из открытых слогов, упражнение “Выполни команду”  



173 
 
 

Обучать умению соотносить предметы с их словесным обозначением – д/и 

“Парные картинки”.  

Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь, развивать понимание 

предложных конструкций с простыми предлогами: сядь на стул, ляг на кровать, 

иди к шкафу, иди к столу, возьми из шкафа мяч, положи мяч на стол – 

упражнение “Выполняйте команды!”.  

Июнь – 

Август 

  

Развивать способность выполнять инструкции, связанные с употреблением 

предлога на, употреблять этот предлог в речевых высказываниях.  

Этюд «В саду», «Сапожки»  

Игры «Травинка», «Солнышко», «Слушай хлопки», «Расскажем и покажем»  

Худ. литература: B. Бианки «Хвосты», «Купанье медвежат», «Кто, чем поет»  

План работы педагога-психолога 

Сентябрь  - Диагностика эмоционально-волевого развития ребенка (1-2 неделя)  

Тема «Семья»  

Задачи:  

-формировать умение взаимодействовать со взрослыми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения;  

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет — обнимает, гладит по головке; радуется — хлопает в 

ладоши и т. п.);  

- поощрять взаимодействие со сверстниками.  

Игры и упражнения: рассматривание семейных фотографий (ребенок показывает 

членов своей семьи); «Наша Маша», «Пожалей Сашу, Дашу» и т.д.  

Октябрь  Тема «Семья»  

Задачи:  

- развивать общую и мелкую моторику;  

- формировать умение выполнять игровые действия совместно со взрослым, по 

подражанию действиям и по словесной просьбе взрослого;  

- развивать умения выражать с помощью движений эмоциональные состояния.  

Игры и упражнения:  

Ноябрь  Тема «Части тела»  

Задачи:  

-формировать потребность эмоционально – личностного контакта со взрослым;  

-учить показывать по называнию части своего тела; показывать на лице глаза, 

нос, рот, щеки, на голове – уши, волосы;  

-учить пользоваться рукой, как средством коммуникации (просить о помощи, 

здороваться, прощаться).  

Игры и упражнения: «Найти ладошку», «Этот пальчик хочет спать...», «У кого 

такие синие глаза?», «Где же наши ручки?», «Это—я, а это—мамочка моя»  

Декабрь  Тема «Части тела»  

Задачи:  

-формировать представление о частях тела;  

- учить действовать в соответствии со словами сопровождающего текста;  

-учить обводить контур собственной руки. Дополнять его деталями. Видеть в 

изображении знакомый объект.  

Игры и упражнения: «Полюбуйтесь, это я», «Моя рука», «Звонко хлопают 

ладошки», «Пальчик о пальчик», «Прячем ручки, ножки»  

Январь  Тема «Туалетные принадлежности»  

Задачи:  
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- продолжать знакомить первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребёнка со взрослыми в предметной и предметно-игровой 

ситуациях, подражание действиям взрослого, ребенка);  

- формировать потребность эмоционально – личностного контакта со взрослым;  

- учить выполнять элементарные движения и действия по подражанию, с 

помощью педагога;  

Игры и упражнения: «Водичка, водичка!», «Сосчитай», «Узнай по описанию»,  

Февраль  Тема «Игрушки»  

Задачи:  

-формировать желание ребенка эмоционально откликаться на общение со 

взрослым;  

- развитие крупной моторики ребенка;  

- учить брать и ставить предметы на место.  

Игры и упражнения: «Дай ручку», «Петрушка», «Лови мяч», «Хлопаем в 

ладоши», «Ежик»  

Март  Тема «Игрушки»  

Задачи:  

- развивать способность различать эмоции;  

- знакомить с эмоциями;  

-формировать умение слушать задание, действовать по образцу  

Игры и упражнения: «Собери игрушки», «Цветы», Зеркало»  

Апрель  Тема «Одежда»  

Задачи:  

- развивать умение слушать и концентрировать внимание на речи собеседника;  

-развивать мелкую моторику рук;  

-формирование умение узнавать и показывать предметы, совершать действия с 

ними.  

Игры и упражнения: «Укрась одежду», «Сборы на прогулку», «Подбери пару»  

Май  Тема «Обувь»  

Задачи:  

- формировать элементарные навыки социального взаимодействия;  

-развивать умение двигаться по подражанию, слову;  

-развивать крупную и мелкую моторику.  

Игры и упражнения: «Ну-ка повторяй». «Мы на лодочке плывем», «Чудо 

мешочек», «Сортировка».  

Июнь Тема: «Лето. Цветы» 

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей 

и возможностей ребенка, обогащение развития во всех видах детской 

деятельности. 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период. 

Игры и упражнения: «Кто больше», «Цветы», «Садовник», «Букет цветов» 

Июль  Тема: «Игры с водой»  
Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

ребенка, обогащение развития во всех видах детской деятельности.  

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период.  

Игры: «Тонет, не тонет», «Морские сокровища», «Достань ракушку», «Теплый - 

холодный», «Что как плавает»  
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Август  Тема: «Правила дорожного движения»  

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

ребенка, обогащение развития во всех видах детской деятельности.  

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период.  

Игры и упражнения: «Машины», «Собери светофор», «Угадай транспорт», 

«Мы водители»  

 

Способность к обучению 

2 степень – способность к обучению и получению образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для 

получения образования только по адаптированным образовательным программам при 

необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных 

технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств 

обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Сроки  Мероприятия  

План работы учителя-логопеда 

Сентябрь  Количественный мониторинг общего и речевого развития(1-2 неделя).  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, мышления 

(«Покажи», «Покажи и назови», «Найди маму», «Собери картинку»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие слухового восприятия 

дифференциация двух звучащих игрушек «Где гремит?», «Что звучит?». 

Выработка правильной артикуляции гласных звуков [а], [у] «Послушай и 

повтори». Уточнение артикуляции гласного звука [а], [у] «Как говорят 

игрушки?».  

Октябрь  Лексическая тема: «Семья».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, мышления 

(«Покажи», «Покажи и назови», «Найди маму», «Собери картинку»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие чувства ритма «Погреми 

также», слухового восприятия и внимания «Угадай, что звучит?». Формирование 

умения различать гласные звуки по принципу контраста ([а] не [а]), ([а] - [у]) 

«Паровозик У». Уточнение произношения гласного звука [а] «Баю-бай».  

Ноябрь  Лексическая тема: «Части тела».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Угадай-ка», «Покажи на себе и на кукле», «Собери 

Буратино», «Почини игрушку», «Собери пупса», «Что делает?»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие слухового восприятия 

«Где звучит?», слухового восприятия и внимания «Внимательные ушки». 

Уточнение артикуляции гласного звука [о] «Красивая птичка». Выработка 

правильной артикуляции гласного звука [о] «Послушай и повтори». Развитие 

фонематического слуха, формирование умения различать гласные звуки по 

принципу контраста ([а] - [о]) «Зуб болит». 

Декабрь  Лексическая тема: «Части тела».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Угадай-ка», «Покажи на себе и на кукле», «Собери 

Буратино», «Почини игрушку», «Собери пупса», «Что делает?»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие чувства ритма «Хлопай, 

как я», «Топай, хлопай». Обучение различению гласных [а] - [у] «Подними 

картинку». Уточнение произношения гласных звуков [а], [о] «Маша и Вова».  
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Январь  Лексическая тема: «Туалетные принадлежности».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Что делает?», «Чисто моем руки», «Чистые игрушки», 

«Зубная щетка», «Один-много»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие чувства ритма, 

различение по одной из характеристик: тихий - громкий звуки «Внимательные 

ушки», «Топай, как я». Уточнение артикуляции гласного звука [и] «Как говорят 

игрушки». Выработка правильной артикуляции гласного звука [и] «Послушай и 

повтори». Формирование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста ([а] - [и]) «Жеребенок И».  

Февраль  Лексическая тема: «Туалетные принадлежности».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Что делает?», «Чисто моем руки», «Чистые игрушки», 

«Зубная щетка», «Один - много»).  

Развитие внимания к неречевым звукам, развитие фонематического восприятия, 

развитие чувства ритма «Дождик», «Где звенит?». Формирование умения 

различать гласные по принципу контраста (звуки [и], [о]). Уточнение 

произношения звуков [и], [о] «Вова и Жеребенок». Формирование умения 

различать гласные по принципу контраста (звуки [и], [у]). Уточнение 

произношения звуков [и], [у] «Паровозик и Жеребенок».  

Март  Лексическая тема: «Игрушки».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Покажи игрушку», «Гномы – проказники», «Разноцветные 

колпачки», «Покажи», «Разрезные картинки», «Дети играют», «Два мишки», 

«Поручение», «Машинка», «Один, одна, одно», «Будь внимательным»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие чувства ритма «Слушай 

внимательно», различение по одной из характеристик: тихий - громкий звуки 

«Внимательные ушки».  

Развитие фонематического слуха, различение гласных звуков по принципу 

контраста. Уточнение произношения гласных звуков [а], [и]. Развитие 

фонематического слуха, различение гласных звуков по принципу контраста. 

Уточнение произношения гласных звуков [о], [и].  

Апрель  Лексическая тема: «Игрушки».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Покажи игрушку», «Гномы – проказники», «Разноцветные 

колпачки», «Покажи», «Разрезные картинки», «Дети играют», «Два мишки», 

«Поручение», «Машинка», «Один, одна, одно», «Будь внимательным»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие чувства ритма «Топай, 

как я», слухового внимания при восприятии тихих и громких звуков «Что 

звучит?». Различение гласных [и] -[у] по принципу контраста «Внимательные 

ушки». Развитие фонематического слуха, дифференциация гласных по 

принципу контраста (звук [и] – другие гласные звуки). Уточнение 

произношения гласных звуков «Жеребенок И».  

Май  

 

Лексическая тема: «Обувь».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Волшебный мешочек», «Петушок», «Парные картинки», 

«В раздевалке», «Разрезные картинки», «Поручение», «Покажи», «Найди такой 

же предмет», «Четвертый – лишний», «Чего нет?», «Собери ботинки»).  

Формирование внимания к неречевым звукам, развитие чувства ритма «Греми 

как я». Развитие внимания к неречевым звукам «Внимательные ушки».  

Развитие фонематического слуха, дифференциация звуков [у] -[и]. Уточнение 

произношения гласных звуков «Пароходик и трамвай». Развитие 
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фонематического слуха, дифференциация звуков [у] - [о] «Пароходик и 

трамвай».  

Июнь  Лексическая тема: «Лето. Цветы».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Соберем цветок», «Соберем букет для мам», «Красивые 

цветы», «У кого что?», «Разрезные картинки»).  

Развитие внимания к неречевым звукам «Что звучит?». Развитие слухового 

внимания, чувства ритма «Веселый оркестр».  

Уточнение артикуляции звуков [пь], [бь] «Илюшины игрушки.  

Июль  

 

Лексическая тема: «Игры с водой».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Рыбаки», «Волшебные цветы»).  

Развитие фонематического восприятия; различение гласных звуков по принципу 

контраста «Внимательные ушки». Уточнение произношения гласных и простых 

согласных звуков «Веселый оркестр». Уточнение артикуляции звуков [д], [б] 

«Илюшины игрушки». Уточнение произношения сохранных звуков «Топ-топ! 

Тук-тук!».  

Август  

 

Лексическая тема: «Правила дорожного движения».  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления («Перекресток», «Можно и нельзя», «Кто скорее?», 

«Разрезные картинки», «Переход»).  

Развитие слухового восприятия, воспитание внимания к неречевым звукам, 

дифференциация громких и тихих звуков «Будь внимательным», развитие 

чувства ритма «Крякай, как я».  

Уточнение произношения сохранных звуков «Тапки-лапки». Уточнение 

произношения гласных и простых согласных в цепочках слогов «Повторяй за 

мной».  

План воспитателя 

Сентябрь  

 

Тема: «Семья»  

Рассматривание фотоальбома: «Семья»  

Закреплять представления о родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли — сын. С/р игра: «Семья»  

Учить называть свое имя, отвечая на вопросы «Как тебя зовут?», «Как твое 

имя?»;  

Развивать подражание движениям взрослого, понимание речи – подвижная игра 

“Вот такие мы!”  

Развивать мелкую моторику, подражательность - пальчиковая гимнастика "Моя 

семья " "Кто приехал'  

Фигурки из палочек (рожица, очки).  

Работа с манкой (кончиком пальцев на манке нарисовать весёлого человека.)  

Бусы в подарок маме из комков бумаги.  

Игра " Пианино  

Октябрь – 

ноябрь  

 

Тема: «Части тела и лица»  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого – упражнение 

“Покажи на себе и на кукле”, “Зеркало”.  

Развивать общую моторику и координацию движений, подражательность – 

упражнение “Это Я”.  
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Развивать кисти рук, подражание движениям рук взрослого, обучать умению 

быстро переключаться с одного движения на другое, развивать понимание речи 

– упражнение “Ладошки”.  

Развивать зрительно-пространственную функцию, закреплять знания основных 

цветов, обучать группировать предметы по цвету – упражнение “Будь 

внимательным”.  

Декабрь – 

январь 

  

Тема: «Туалетные принадлежности»  

Развивать подражание движениям и речи взрослого – упражнение “Большие 

ноги идут по дороге”.  

Развивать общую моторику, координацию движений, подражательность, 

понимание речи – подвижная игра “Лады-лады”.  

Развивать тонкую моторику пальцев рук, подражательность, понимание речи – 

пальчиковая игра “Спокойного сна!”  

Развивать зрительно-пространственную функцию, закреплять знания основных 

цветов, обучать группировать предметы по цвету – упражнение “Будь 

внимательным”.  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Тема: «Игрушки»  

Развивать подражание движениям рук и речи взрослого, понимание речи - 

подвижная игра “Мишка с куклой”, пальчиковая игра “Барабанщики”.  

Развивать мелкую моторику – игра с разрезными картинками.  

Развивать зрительное внимание, умение находить на сюжетной картинке и 

показывать заданные игрушки – упражнение “Внимательные глазки”.  

Развивать зрительное внимание, мышление – упражнение “Подбери мячикам 

половинки”.  

Развивать зрительное внимание и восприятие, учить находить предмет по его 

контурному изображению.  

Февраль – 

март  

 

Тема: «Одежда»  

Развивать зрительное внимание, учить находить одинаковые предметы – 

упражнение “Найди два одинаковых платья”.  

Обучать умению группировать предметы по цвету, закреплять знания основных 

цветов и умение их различать – упражнение “Подбери куклам одежду”.  

Обучать сравнению различных по величине предметов – упражнение “Большой-

маленький”.  

Развивать зрительное внимание, учить подбирать подходящие по цвету и 

рисунку предметы – упражнение “Помоги каждой девочке подобрать бантик к 

платью”.  

«Постучи карандашом» - Отстучать карандашом по столу количество слогов в 

словах: брюки, пижама, юбка, платье, панама, носок, шуба, шапка, шарф, бант.  

Апрель-май Тема: «Обувь».  

Дидактическая игра «Оденем куклу по сезону»  

Ожидаемый результат: дети должны знать названия и назначение сезонной 

обуви  

Упражнение «Назовём ласково»  

Пальчиковая гимнастика «БОТИНКИ»  

Всюду, всюду мы вдвоём Средний и указательный пальчики «шагают» по столу.  

Неразлучные идём.  

Мы гуляем по лугам, Дети загибают по одному пальчику, начиная с большого.  

По зелёным берегам,  

Вниз по лестнице сбегали,  

Вдоль по улице шагали.  

После лезем под кровать,  
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Будем там тихонько спать. Укладывают ладони на стол.  

Рассматривание и называние деталей обуви.  

Дети, давайте сравним зимние сапоги и зимние ботинки.  

В чём удобнее ходить по глубоким сугробам, почему?  

Июнь-август  Тема: Лето. Цветы.  

«Лето красное пришло!»  

Развитие мыслительных операций сравнения, исключения, анализа:  

«Чего не может быть летом» (картинный материал) - игра  

«Какая картинка лишняя».  

«Посади бабочек на их цветы» - закрепление счета в пределах пяти  

Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, мелкой моторики:  

«Найдите цветы, которые я спрятала на участке»  

Пальчиковая гимнастика «На лугу растут цветы» развивать мелкую моторику, 

четкое проговаривание слов.  

Д/и: «Луговые или садовые цветы»  

Раскраски «Цветы на лугу»  

«Сложи цветок из палочек»  

Игры с мячом – «Подкинь мячик вверх, когда услышишь слово – лето», 

«Съедобное – несъедобное»  

Тема: Игры с водой.  

«Водичка-помощница»  

«Поливаем цветы»: Лейку, леечку возьмём  

и воды в неё нальём.  

Мы польём цветочки лейкой,  

Вырастайте поскорей-ка.  

«Поплывет или утонет»  

«Выжми мочалку» 

«Капли», «Фонтан» 

«Цветная вода» 

Тема: ПДД. 

«Путешествие пешехода», «Внимание, дорога» 

Игра «Дорожные знаки» 

Подбери признак/действие: Машина (какая?) - ...(грузовая, пожарная и т.д.) 

Регулировщик (что делает?) - ...(показывает, направляет, запрещает и т.д.) 

Дидактическая игра «Отремонтируй светофор» 

Раскрась знак. 

«Сколько машин нарисовано на картинке?» 

Пальчиковая гимнастика с использованием пособия «Зебра» 

«Обведи транспорт»: Пластиковые трафареты на тему «Транспорт» и картинка 

План работы педагога-психолога 

Сентябрь  

 

Тема: «Осень» 

Задачи: 

- развивать тактильное восприятие и внимание; 

- развивать, зрительную память; 

- учить составлять группы предметов на основании одного одинакового 

признака. Игры и упражнения: «Узнай предмет», «Смотри и делай», «Покажи 

лишний предмет» 

Октябрь  

 

Тема: «Огород. Овощи» 

Задачи: 

- развивать умение узнавать целый предмет по его фрагментам; 
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- учить обследовать конкретные предметы, соотносить их с геометрическими 

эталонами простой формы; 

- формировать умение выполнять игровые действия совместно со взрослым, по 

подражанию, по образцу, по словесной инструкции. 

Игры и упражнения: «Что это за овощ», «Подбери по форме», «Овощной 

магазин»  

Ноябрь  

 

Тема: «Сад. Фрукты» 

Задачи: 

- формировать умение выполнять игровые действия совместно с взрослым, по 

подражанию, по образцу; 

- развивать узнавание целого предмета по его фрагментам; 

- учить группировать предметы. Игры и упражнения: «Угости зайку», «Что это 

за фрукт», «Собери фрукты в корзину» 

Декабрь  

 

Тема: «Зима» 

Задачи: 

- развивать умение слушать и выполнять словесную инструкцию; 

- развивать память, внимание, мелкую моторику, координацию движений; 

-стимулировать непроизвольное внимание с использованием тактильного 

материала разной фактуры. Игры и упражнения: «Что зимой бывает», «Собери 

снеговика», «Наоборот», «Что прячется за сугробом», «Когда это бывает» 

Январь  Тема: «Мебель» 

Задачи: 

- развивать зрительно-тактильное обследование применять при восприятии 

объемных предметов; 

- продолжать учить различать на ощупь величину предметов (выбор из трех) по 

зрительному образцу или по словесной инструкции; 

- развивать умение соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу. 

Игры и упражнения: «Выбери по величине», «Чудесный мешочек» «Покажи по 

картинке», «Большое и маленькое кресло», «Рассади матрешек в кресла», 

«Разложи диванные подушки» 

Февраль  Тема: «Посуда»  
Задачи:  

- развивать умение узнавать предмет по описанию с опорой на определяющий 

признак (цвет, форма, величина);  

- учить изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении);  

- развивать координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-

двигательно - обводить по контуру.  

Игры и упражнения: «Покажи по описанию», «Разрезные картинки», «Что 

это?», «Магазин», «Ложки и стаканы», «Разбитые чашки»  

Март  Тема: «Весна»  

Задачи:  

- развивать умение слушать и выполнять словесную инструкцию;  

-развивать тонкую и крупную моторику;  

-учить показывать предметы с определенным признаком на сюжетных 

картинках.  

Игры и упражнения: «Раз, два, три, беги!», «Покажи», «Чудесный мешочек», 

«Мы на лодочке плывем».  
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Апрель  Тема: «Домашние животные»  
Задачи:  

- учить группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак;  

- формировать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, 

подсолнух, лимон»;  

- формировать представление об общих определенных признаках, характерных 

для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, 

тело покрыто перьями, летают.  

Игры и упражнения: «Кого нет?», «Кто, где живет», «Узнай домашних 

животных», «Угадай кто в мешочке?», «Бывает – не бывает»  

Май  Тема: «Дикие животные»  
Задачи:  

- развивать умение определять последовательность событий, изображенных на 

картинках, раскладывать их по порядку;  

- учить группировать предметы по образцу;  

- развивать умение изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении).  

Игры и упражнения: «Определи последовательность», «Кто, где живет?», «Кто 

что любит?», «Узнай зверя по описанию», «Посчитай!»  

Июнь-август Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей ребенка, обогащение развития во всех видах 

детской деятельности.  

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в летний оздоровительный 

период.  

Игры: «Жучки, муравьи, червячки», «Летний луг», «Бабочки и цветочки», «Кто 

летает?», «Ягоды», «Забор», «Овощи — фрукты», « Вершки и корешки», 

«Найди пару», « С какого дерева лист?», «Белкины запасы», « Парные 

картинки», «Хлопай в ладоши», «Чудо-огород»  

 

Способность к контролю за своим поведением 

2 степень – постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей 

обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других 

лиц. 

План работы воспитателя 

 

Сентябрь  Развитие произвольного поведения и самоконтроля: игра «Я кубик несу и не 

уроню», «Шаловливая минутка», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Запрещенное движение»  

Игра «Слушай хлопки», «Какое у меня настроение?»  

Октябрь -

ноябрь 

Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях «Я грущу и 

улыбаюсь», «Солнышко и туча».  

Игры-импровизации: «Кто в лесу живет?»  

Игра « Петушок»- развитие уверенности в себе, выдержки, активное участие в 

игре.  

Игры с палочками (деревянные палочки)  

Игра на музыкальных инструментах: «Тихо-громко»,  

«Медленно-быстро»  
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Декабрь-

февраль 

Игра «Молчу, шепчу, кричу»  

«Расскажем и покажем»  

Мимические и пантомимические этюды и упражнения Игры: «Волшебный 

сундучок», «Куда спрятался мышонок?» 

Игры с песком: «Найдём игрушку» 

Март-май 

  

Развитие произвольного поведения и самоконтроля: «Запрещенное движение», 

«Запретное число», «Повтори ритм», «Прошепчи ответ», «Кричалки-шепталки-

молчалки».  

Игра «Возьми игрушку по сигналу», «Слушай команду»  

Июнь – 

Август 

  

Развитие произвольного поведения и самоконтроля: «Запретное число», 

«Ничего не вижу, ничего не слышу», «Слушай хлопки», «Прошепчи ответ»  

«Игра со стаканчиками», совместно выполнять действия в команде со 

сверстниками.  

План работы педагога-психолога 

Сентябрь  «Осень»  

-развивать умение ребенка действовать по инструкции.  

- учить складывать разрезную картинку из трех частей по образцу.  

-развитие мелкой моторики;  

- развивать произвольное поведение;  

Игры и упражнения, беседы: «По грибы», «Раз, два, три... настроение, замри!», 

«Иголка и нитка», «Настроение», «Помощь». «Поглаживание», «Улыбнись», 

«Здравствуй солнце золотое», «Танцы зверят», «Цветок» Игры с крупой, 

камешками, песком, массаж  

Октябрь  «Правила дорожного движения»  

Задачи:  

- развивать навыки анализа и синтеза, слухового внимания;  

- формировать способность к волевому управлению поведением;  

- развивать логическое мышление, умение сравнивать фигуры и на основе 

выделенных признаков делать умозаключения и устанавливать закономерности 

в изображениях  

Игры и упражнения: «Что куда?»,«Назови соседей», « Хорошо – плохо», 

«Самый зоркий», «Вспомни по рифме».  

Ноябрь  «Транспорт»  

Упражнение «Картинки со звуком»  

- учить ребенка дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме  

предметы. Дидактическая игра «Волшебная шкатулка»  

- развивать умение ребенка изображать действия по картинкам. Игра  

«Туннель».  

- развитие навыков мелкой моторики. Игры с крупой, со строительным  

материалом «Грузим машину».  

Декабрь  «Профессии на транспорте»  

Цель: развитие игровых действий с игрушками, коррекция восприятия –  

тактильное изучение игрушек.  

-развитие внимания ребенка. Игра «Сортировка»;  

-формировать умение узнавать знакомые игрушки на картинках. И  

Январь  «Зима»  

- помочь овладеть элементарными способами управления своими эмоциями и 

действиями;  

- формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками.  

Игры и упражнения: «Ах, какой я молодец!», «Волшебные превращения», 

«Исполнение желаний», «Интонация», «Волшебный сон», «Кубик эмоций», 
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«Рассерженные шарики», «Возьми себя в руки», «Три совета», «Стоп, кулак!», 

«Съезжаем по радуге», «Тренируем эмоции», «Автопортрет»  

Февраль  «Школьные предметы»  

Цель: формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении.  

-учить действовать ребенка по образцу, с помощью подражательных действий.  

-формировать понятие у ребенка выкладывать картинки по величине.  

-развивать умение узнавать картинку  

Март  «Весна» 

-помочь освоить правила общения; 

- развивать социальную компетентность и коммуникативные навыки; 

- развивать умение управлять своими чувствами и поведением., 

способность к произвольной психической саморегуляции и контролю, 

способность к организации собственного волевого действия; 

-помочь детям осознавать свою индивидуальность. 

Игры и упражнения: «Что изменилось?», «Слепой и поводырь», «Солнечные 

лучики», «Волна», «Связующая нить», «Хи! – Ха! – Хо!», «Театр эмоций», 

«Встань на его (ее) место». «Добрые слова». 

Апрель  «Речные и морские рыбы»  

Задачи:  

- развивать зрительное восприятие;  

- развивать внимание и наблюдательность;  

- развивать мышление и речь;  

- развивать общую и мелкую моторику  

- развивать целенаправленное внимание и наблюдательность  

Игры и упражнения: « Классификация», «Найди два одинаковых предмета», 

«Найди пару», «Что где находится?», «Да и нет», «Сложи картинку», 

«Волшебное слово»  

Май  «Аквариумные рыбы»  

Задачи:  

- развивать слуховое и зрительное восприятие;  

- развивать внимание и память;  

- развивать мышление и речь;  

-развивать общую и мелкую моторику.  

Игры и упражнения: «Бывает - не бывает», «Найди пару», «Что где 

находится?», «Запомни и нарисуй», «Несуществующее животное», «Что я 

загадала?»  

 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком-инвалидом 

 

Перечень ограничений  Виды деятельности  

Способность к 

самообслуживанию  

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности.  

Способность к 

ориентации  

Способность к общению  
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Способность к обучению  

Способность к контролю 

за своим поведением  

 

Реализация Программы через занятия 

 

Занятие с педагогом-

психологом  

Содержание соответствует 

тематическому 

перспективному плану  

15 мин 1 раз в неделю  

Занятие с учителем-

логопедом  

Содержание соответствует 

тематическому 

перспективному плану  

15 мин 1 раз в неделю  

Всего: 30 мин  

 

Реализация Программы в совместной деятельности  

воспитателей с ребенком-инвалидом, другими детьми 

 

Формы совместной деятельности  время  

Сюжетно-ролевые игры  

Игровая ситуация  

Дидактические игры  

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры  

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком  

4 мин  

3 мин  

5 мин  

5 мин  

2 мин  

3 мин  

2 мин  

5 мин  

Игровая ситуация  

Игровое упражнение  

3 мин  

5 мин  

Всего:  37 мин  

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

Формы самостоятельной деятельности  время  

Сюжетно-ролевые игры  

Настольно-печатные игры, игры с 

конструктором, развивающие игры  

10 мин  

10 мин  

Всего:  20 мин  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающегося с задержкой  психического развития (далее – АОП ЗПР) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Теремок» п. 

Новоорск разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФАОП) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а ФАОП предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. (П. 1-9 ФАОП ДО ОВЗ) 
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Программа разработана для ребенка с ЗПР 5-6 лет. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними). А также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие  художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

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

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Цель реализации АОП ЗПР: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ЗПР содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации  прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ЗПР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; - формирование социокультурной среды, 

соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 

4.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей воспитанника 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения коррекционной психолого-педагогической 

работы по обучению и развитию ребенка с ОВЗ является социальная адаптация и 

толерантное отношение, обеспечение конструктивного взаимодействия с семьей в форме 

оказания психологической помощи, участия родителей в жизни ДОО, формирование 

положительных жизненных установок и педагогическое просвещение. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для обеспечения коррекционной 

психолого-педагогической работы по обучению и развитию ребенка с ОВЗ и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических и психологических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольника с ОВЗ; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении задач коррекционного 

образования; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей ребенка с ОВЗ; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (районе, городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно- образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия

 ДОО с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми  в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в августе для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

при необходимости индивидуальной работы с родителями. В каждой группе есть бланк 

запросов на проведение консультаций. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
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2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах(например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», 

«Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности 

ребенка дома»). Содержание информационных стендов, оформление выбирается учителем- 

дефектологом в зависимости от требований учебного процесса и с учетом запросов 

родителей. В каждой группе есть бланк запросов, в котором родители указывают 

интересующие их темы. 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информирование родителей о нарушениях и способах их коррекциях; 

- информирование родителей о режиме дня; 

- информирование родителей об изучаемой лексической теме и рекомендации им по 

закреплению и углублению знаний детей по данной теме; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

-ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. В группах с дошкольниками 

младшего и среднего возраста (на усмотрение специалистов и родителей) проводятся 

показы занятий с помощью предварительных видеозаписей с занятий. 

Задачи: 

- Создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми; домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

3.4. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
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- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.5. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. В группах с дошкольниками 

младшего и среднего возраста (на усмотрение специалистов и родителей) проводятся 

показы занятий с помощью предварительных видеозаписей с занятий. 

Задачи: 

- Создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

Презентация адаптированной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 2 «Теремок» п. 

Новоорск представлена на сайте учреждения, по адресу:mdou2novoorsk@ucos.ru. 
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