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Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Орешек» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО являются следующие 

нормативно-правовые документы: 
1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149)  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lmkcqcj5ia181864731 

2. ФГОС дошкольного образования (утверждён Министерством образования и науки РФ от 

17. 10. 2013 г. № 1155 с изменением, внесённым приказом Министерства просвещения РФ от 8 

ноября 2022 г. № 955); 

https://base.garant.ru/70512244/ 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

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

Федерации»;  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

https://base.garant.ru/74451950/ 

6. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500

a26cd/ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

10.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lmkcqcj5ia181864731
https://base.garant.ru/70512244/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://base.garant.ru/74451950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001


11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

12. 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» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021  

13. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

(ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 

536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeS ize=1  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

(ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

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

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

19. Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной 
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20. Указ Президента Российской Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

21. Указ Президента Российской Федерацииот 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей»;» 

22. Указ Президента Российской Федерацииот 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

23. Устав МБДОУ «Орешек»; 

24. Программа развития МБДОУ «Орешек»; 

25. Локально – нормативные акты МБДОУ «Орешек». 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/


Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся с ЗПР, а также качества реализации адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Орешек». Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). Программа определяет 

базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

  1. Предметная деятельность.  

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).  

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми).  

4. 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.  

           Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ЗПР в 

социум. Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ЗПР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 



образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ЗПР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат Объем обязательной части адаптированной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

1.1.1. Цель и задачи реализации АОП  

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающихся 5-7 лет с ЗПР в группах 

компенсирующей направленности, индивидуальными особенностями их 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. 

(ФАОП ДО п.10.1)  

Задачи АОП (ФАОП ДО п.10.2):  

- реализация содержания АОП;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР 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 ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

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 ЗПР;  



- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

программы Общие принципы и подходы к 

формированию АОП АОП построена на следующих 

принципах (ФАОП ДО п.10.3)  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

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  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП для обучающихся с ЗПР (ФАОП 

ДО п.10.3.5.):  

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, 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).  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

 Для определения целей и задач АОП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 

развития.   

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

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

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

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).   

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:  

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

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

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

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.   

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

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

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.   

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

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

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

сохранными.   

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

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



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

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

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

основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.   

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.   

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

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

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 

Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают 

звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых 

интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.   

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 



церебральноорганического 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 

церебральноорганического 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 задержкой 

психического развития.   

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 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 

сенсорноперцептивных 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 

нагляднообразного мышления и трудностях формирования словеснологического 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 словеснологического мышления (его конкретнопонятийных 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, 

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. е. 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, 

эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.   

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития   

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

компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

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



специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.   

Особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности 

дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:   

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;   

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;   

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи») и психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ;   

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС (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 ДОУ; вариативность освоения 

образовательной программы;   

  индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;   

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;   

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;   

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

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

ориентацией на зону ближайшего развития;   

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации  

недостатков в развитии);   

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  



 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий для своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; развитие коммуникативной деятельности, формирование 

средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;   

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;   

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;   

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР.   

Формой получения образования является получение образования в дошкольной 

образовательной организации. Форма обучения: очная. Обучение и воспитание в дошкольном 

учреждении осуществляется на русском языке.   

Группы функционируют в режиме полного дня (12-и часового пребывания), 5-и 

дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время 

пребывания детей в дошкольном учреждении: с 07.00 до 19.00.   

В группах осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, 

лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий. Отношения воспитанника и 

персонала детского сада строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.   

Географическое местоположение и климатические особенности региона. 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона – 

Шлиссельбург, один из древнейщих городов Ленинградской области. Он расположен в 

западной части Кировского района, в 6 км к северу от Кировска и в 50 км к востоку от 

Санкт-Петербурга. На западе городское поселение граничит со Всеволожским районом, на 

северо-востоке омывается Ладожским озером; Шлиссельбург входит в восточную часть 

Санкт-Петербургской агломерации. Находится на восточной окраине Приневской 

низменности (абсолютные высоты в пределах города – около 15 м). Рельеф в основном 

равнинный.  

Общая численность жителей на 2022 год составляла 14,1 тысяч человек.  

Площадь населенного пункта составляет 16,4 квадратных километров. 

Климат в Шлиссельбурге, как и в любом другом пригороде Санкт -

Петербурга, умеренный. Здесь характерна мягкая зима и умеренно теплое лето: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно - тематического планирования в 

ДОУ, режима дня. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национально-культурные характеристики 

Город Шлиссельбург (в переводе с немецкого Schlüsselburg  – «ключ-город») является 

одним из древнейших городов в Ленинградской области. 

Датой его основания считается основание крепости на Ореховом острове в истоке Невы 

князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского – 1323 года. 

Датой празднования Дня города установлено 12 августа (день заключения в 1323 году 

Ореховецкого мира, первого мирного договора об установлении границ 

между Новгородской республикой и Шведским королевством, в крепости Орешек 

(Ореховец) после 30 лет военных действий). 

В 1702 году город был отвоёван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название 

(другой вариант — Шлюсенбург, простонародное название — Шлюшин). 

Большая ценность Шлиссельбурга — крепость "Орешек" — древнее русское 

оборонительное сооружение. Предназначение Шлиссельбургской крепости, в допетровский 

период именовавшейся как Орешек, заключено уже в самом ее названии. Неприступная для 

врагов твердыня имела стратегическое положение у Ладожского озера.  

По внешнему периметру крепости располагались 7 башен. Ещё 3 обороняли внутреннюю 

цитадель. Еще Пётр I велел в 1702 году на Государевой башне водрузить ключ крепости во 

славу побед России в ходе Северной войны со Швецией. 

Достопримечательности г. Шлиссельбурга:  

‒ Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»; 

‒ Крепость «Орешек» — филиал музея истории Санкт-Петербурга; 

‒ Краеведческий музей; 

‒ Экспозиция Военно-технического музея «Эхо великих сражений»; 

‒ Памятник Петру I; 

‒ Благовещенский собор; 

‒ Никольская церковь; 

‒ Староладожский канал. 

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении 

Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения» к памятникам градостроительства и архитектуры отнесены: 

‒ Ансамбль Красной площади, XVIII—XIX вв.: 

‒ Благовещенский собор, 1764—1818 гг. 

‒ Никольская церковь, 1770—1853 гг. 

‒ часовня, 1864 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.02.1995_%E2%84%96_176
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.02.1995_%E2%84%96_176
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.02.1995_%E2%84%96_176


Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Орешек» включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира. 

Поэтому региональная направленность является особенностью Программы при составлении 

части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, а также создании 

системы работы учреждения по приобщению детей к истокам русской народной культуры. 

Социокультурная среда. 

Социокультурная среда МБДОУ «Орешек» содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Социокультурная среда в ДОУ безопасна, и все еѐ элементы соответствуют требованиям 

пообеспечению и безопасности их использования. 

Город Шлиссельбург – город Кировского района. Уникальность родного города – его 

историческое местоположение, наличие музея краеведения «Истории города 

Шлиссельбурга», музея «Крепость «Орешек», парков, памятников архитектуры – позволяет 

включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного 

края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького шлиссельбуржца. В образовательном процессе МБДОУ нашли отражение идеи 

Концепции воспитания в системе образования «Воспитание современного 

шлиссельбуржца». Взаимодействие с самим собой, с другим человеком, с социумом: 

воспитание общей культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм, правил социальной жизни, воспитание 

патриотизма, бережного отношения к окружающему миру; воспитание культуры здорового 

образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего 

мира (экологическое благополучие). Воспитание шлиссельбуржца обеспечивается 

созданием единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни: с музеем истории 

города Шлиссельбурга, виртуальным филиалом Русского музея, музыкальной школой, КСК 

«Невский», художественной школой, городской библиотекой, общеобразовательной 

школой №1. Вместе с педагогами воспитанники ходят на экскурсии по городу, участвуют в 

митингах, торжественных мероприятия. 

 

Механизмы адаптации Программы  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает:   

1. Конкретизацию задач и содержания ФАООП для детей с ЗПР с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации.   

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.   

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.   

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания ФАООП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений 

об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.   



5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.   

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации.   

7.  Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.   

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в 

режиме дня.   

Условия реализации Программы:   

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;   

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;   

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;   

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;   

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;   

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;   

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач ФАООП;   

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;   

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.   

  

1.2 Планируемые результаты.  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 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.  

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


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.  

1.2.1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР.  

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 педагогических 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 с 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 

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 

утровечер.  

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 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.  

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

7-8 годам.  

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к 

внеситуативноличностному 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 явлениям 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 словеснологическом 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 

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-зрительномоторной 

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. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП (ФАОП 

ДО п.10.5).  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по АОП, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности и 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности.  



В ДОО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• 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 АОП;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОО (ежегодные отчеты педагогов за учебный год, 

квартальные отчёты руководителя ДОО, ежегодные отчеты о результатах 

самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Орешек»);   

• внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

В ДОО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП. 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.  

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДО;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

АОП обучающихся с ЗПР;  

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП 

для обучающихся с ЗПР.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий 

реализации Программ.  



Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

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

педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и 

психологопедагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (ФАОП ДО п.10.4.5.6.)  

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 

коррекционноразвивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

индивидуальному учебному плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на современную 

психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.  

Она 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.  

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

обучения учитываются следующие группы обучающихся (ФАОП ДО п.10.4.5.7.): 

Группа А. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (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.  

Группа В. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО 

обучающихся с ЗПР (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.  

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

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

уточняется и корректируется в процессе обучения.  

Группа С. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП 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.  

  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения   

В соответствии со Стандартом общий объем образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

обучающихся, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с 

семьями детей.   

Задачами  деятельности  образовательной  организации,  реализующей 

 программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности 

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 детей;   

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;   

• формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, представленных в заключениях территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии (ТПМПК).   

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие.   



При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается:   

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка);   

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

• организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально- 
личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества;   

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени 
и пространства;   

• оценка индивидуального развития детей как основания для определения 
эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе.   

  

2.2.  Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на:   

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные;   

• 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.   

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и  
сверстниками;   

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства;   

• 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 сообществу обучающихся в Организации;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  

• поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности обучающихся в 
различных видах деятельности;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

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

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими 

разделами:   

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и обществе;  

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;   

3. Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и обществе»:   

• 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 особенности 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 гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств;  

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

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда;   

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения 

за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетноролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;   

• развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации;   

• формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:   

• 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.  

• формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;   

• формировать готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда;   

• формировать уважительное отношения к труду взрослых и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.   

Первый год обучения (5-6 лет)  

Формирование первичных трудовых умений и навыков. Учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега, устранять беспорядок 

в своем внешнем виде, бережно относится к своим личным вещам. Формировать умение 

ставить цель, планировать все этапы, контролировать процесс выполнения трудовых 

действий и результат с помощью педагогического работника. Обучать различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии со своими предпочтениями. Учить понимать 

обусловленность сезонных видов работ (в природе, на участке, в уголках природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 



Воспитывать способность к коллективной деятельности, к выполнению обязанностей 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. Воспитывать ценностное 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, испытывать 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Учить соотносить виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями, с помощью воспитателя 

осознавать некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Учить 

проявлять избирательный интерес к некоторым профессиям. Формировать первичные 

представлений о труде педагогических работников, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленять труд как особую человеческую деятельность. Формировать 

представления о  профессиях, отражать их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживать 

за растениями в уголке природы, поддерживать порядок в групповой комнате. Расширять 

представления о культурных традициях труда и отдыха.  

Формирование навыков безопасного поведения. Формировать представлений об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи, на основании которых определять 

ситуацию как опасную или неопасную. Формировать знания о различных способах 

укрепления здоровья: соблюдение правил личной гигиены и режима дня, закаливания.  Учить 

правилам безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства, понимать объяснять необходимость им следовать, а также негативные последствия 

их нарушения.  

Формирование общепринятых норм поведения. Формировать навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, 

благодарить,  спрашивать разрешения). Формировать активное доброжелательное 

отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. Воспитывать вежливость, 

отзывчивость, скромность, честность, смелость, желание быть справедливым. Учить 

оценивать свои  поступки и поступки других людей. Развивать навыки общения со 

сверстниками, совместного выполнения действий в играх, самостоятельной и 

непосредственной образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и книгами. Формировать навык бережного отношения к вещам.   

Формирование культурно-гигиенических умений: Обучать навыкам правильного 

приема пищи: пользованию ложкой, вилкой, ножом, чашкой, салфеткой (с учётом 

индивидуальных возможностей). Соблюдать опрятность при приёме пищи. Выражать 

благодарность после приёма пищи (знаком, движением, речью). Формировать гигиенические 

навыки: обучать умению выполнять гигиенические процедуры (туалет, мытьё рук, мытьё ног 

и  

т.д.). Учить правильно пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и 

твёрдое мыло, салфетка, губка, полотенце, расчёска, зеркало), носовым платком. Учить 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей, выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи.  

Формирование гендерных и гражданских чувств. Формировать у каждого ребенка 

образ «Я». Формировать гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье и ее членах. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада. Воспитывать 



любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на 

которых живут дети, находится детский сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его 

общественному значению. Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника  

Отечества, 8 марта, 9  мая).  

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Активизировать игровую 

деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной 

передачи эмоций.  

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в 

настольнопечатные игры с правилами (лото, домино, игры- «ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевые игры. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений.  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», 

«Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 

быть?» (лото), «Зоологическое лото»,  «Ботаническое лото»,  «Магазин» (лото), «Транспорт» 

(домино), блоки Дьенеша.  

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки- матери»,  «Хозяюшки», «Айболит»,  «В 

магазине», «Почта»,   «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «Моряки».  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», 

«Зающкина избушка», «Гуси-лебеди».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 

игрушками, игры с пальчиками,  драматизация сказок, кукольные спектакли, ряжение.  

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты своей работы. Формировать понимание необходимости и важности 

труда взрослых. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения. Учить 

экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать свое рабочее место.  



Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. Формировать у детей навыки безопасного поведения 

дома и в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на 

спортивных снарядах).  Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком своих имени и фамилии, имени и отчества родителей, домашнего 

адреса и телефона. Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками. Сформировать представления о специальном транспорте 

(«скорая помощь», полиция, пожарная машина). Формировать у детей навыки безопасного 

поведения в природе. Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. Формировать умение 

одеваться по погоде.  

Второй  год обучения (6-7 лет)  

Формирование первичных трудовых умений и навыков. Воспитывать у детей 

опрятность, умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и 

чужим вещам. Продолжать развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать все 

этапы труда, контролировать промежуточные и конечные результаты, стремится их 

улучшить. Учить организовать других обучающихся при выполнении трудовых поручений. 

Продолжать учить  планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 

выбирать  более эффективные способы действий. Развивать умение к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

совершенствовать навыки дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

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

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

ценности, воспитывать любовь к труду, умение трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде педагогических работников. Учить получать удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Воспитывать умение проявлять сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Учить ценить  в окружающих  людях такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду,  связывая свою будущую жизнь  с выбором профессии.  

 Формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленять труд как особую человеческую 

деятельность.  

Понимать различия между детским и педагогическим работником трудом. Помочь освоить  

все виды детского труда, понимать их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживать за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимать значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называть и дифференцировать орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражать их в самостоятельных играх. Иметь представление о 

различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 



значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Иметь 

систематизированные представления о культурных традициях труда и отдыха.  

Формирование навыков безопасного поведения. Формировать представления об 

опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них. Приобщать к 

правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения к потенциально опасным для человека и мира природы 

ситуациям.  

Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование культурно-гигиенических умений. Воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом, умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок во внешнем виде. Воспитывать  привычку самостоятельно умываться, мыть руки 

перед едой, по мере загрязнения; пользоваться расчёской и носовым платком. 

Совершенствовать навыки  аккуратного приёма пищи, правильного пользования столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой. Закреплять  умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать вещи и одежду, заправлять постель после сна.  

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я- 

образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Насыщать игрой всю жизнь 

детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать 

в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность,  

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры- соревнования, 

игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности,  настойчивости,  произвольности  поведения,  организованности, 

 чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольнопечатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 



представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим.  

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» .  

Рекомендуемые настольно-печатные игры:«Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши 

животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Теремок», 

«Царевналягушка», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности:импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде 

взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, 

дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 



продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

  

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»  

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами:  

1. сенсорное развитие;   

2. развитие познавательно-исследовательской деятельности;   

3. формирование элементарных математических представлений;   

4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора;  

5. конструктивно - модельная деятельность.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов.   

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, о 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;   
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• развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;    

• развитие познавательной активности, любознательности;   

• формирование предпосылок учебной деятельности.   

Первый год обучения (5-6 лет)  

Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность. Расширять представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей (законных представителей). Формировать представления об организме, 

назначении отдельных органов и условий их нормального функционирования. Расширять 

представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о 

Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в живой и неживой природе, в жизни людей и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Учить сравнивать растения и животных по разным основаниям, признакам и 

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

птицы, звери, насекомые. Учить устанавливать признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними. Формировать представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений. Формировать представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере, знать и называть животных и их детенышей, 

понимать разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях учить понимать основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать  знания о временах года и 

частях суток. Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Учить экспериментировать, в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций, 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 

следования, преобразование, пространственные изменения.  

  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели 

сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики».  



Сенсорное развитие. Формировать сенсорные эталоны: учить называть цвета спектра, 

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

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

величины (длина, высота, ширина). Формировать представления о геометрических фигурах 

и телах, используемых в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Учить  осуществлять 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков, ориентироваться в 

двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагироваться от другого.  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие 

и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с  геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. Развивать органы чувств (слух, 

зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. Закрепить знания основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

  

Примерный перечень игр и игровых упражнений: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое 

домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

     Формирование элементарных математических представлений.  

Количественные представления. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Формировать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов с называнием итогового числа. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные. Учить отвечать на вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счету?». Сформировать представление  о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направлении счета. Учить сравнивать рядом стоящие цифры (со 

зрительной опорой). Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов. Обучать 

сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравные группы двумя способами: 

добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?». Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1.  

Представления о форме. Формировать представления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и формах предметов. Формировать 

представление о четырехугольнике: о квадрате и прямоугольнике, как его разновидностях. 

Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг-шарик, квадрат-кубик), 

используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвет, форма, размер), по двум 

признакам.   

Представления о величине. Учить сравнивать контрастные  или одинаковые по длине, 

ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 

сопоставления).Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 



Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их 

в возрастающем или убывающем порядке.  

Пространственные представления. Формировать умение ориентироваться в 

групповом помещении, помещении детского сада, на участке. Формировать умение 

ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости 

(верху, внизу, спереди, сзади), выражать словами местонахождение предмета по отношению 

к себе, другим предметам; знать правую и левую руку; понимать и правильно употреблять 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентироваться на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, 

в углу).  

Временные представления. Формировать представления о смене времени года и их 

очередности. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), 

различать и называть их. Закреплять значения слов вчера, сегодня, завтра. Сформировать 

представления о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Примерный перечень игр и игровых упражнений: «Бабочки и цветы», «Волшебные 

прищепки», «Игра с матрешками», «Катание шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи к 

замкам», «Когда это бывает?», «Куб-хамелеон», «Листья и божьи коровки», «Логические 

блоки», «Логические кубики», «Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Палочки 

Кюинзенера», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к большой картине», 

«Принесем игрушки», «Сосчитайка», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», 

«Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Я начну, а ты 

продолжи», «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», 

«Кубики для всех,  «Измени количество», и др.  

Конструктивно - модельная деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 

деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 

конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 

постройки.   

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. 

При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть 

работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится продолжить работу.  

 Второй год обучения (6-7 лет)  

Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность. Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить 

знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение 

называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Сформировать  

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Сформировать 

правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в 

различных ситуациях. Расширить представления о бытовой технике; о технических 



приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. Сформировать элементарные представления о многообразии стран и народов 

мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Углубить представления о 

транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ 

безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с 

адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, как столице 

России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения.   

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 

человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 

света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 

состоит солнечный луч.  

Сенсорное развитие. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить 

знания сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Закрепить умение различать и 

называть все цвета спектра и ахроматичесие цвета; 5-7 дополнительных тонов, оттенков 

цвета, сформировать умение смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Закреплять умение называть и различать геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб), различать структуры плоских и объемных геометрических фигур. Учить 

совершать мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, 

самостоятельно объяснять принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивать параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый 

длинный).  

Развитие психических функций. Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  



Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количественные представления. Расширять и уточнять представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного   и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Ввести в речь термин «соседние числа». Формировать 

навык называния последующего и предыдущего чисел. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=». Обучить составу 

числа практически на конкретных предметах, моделях геометрических фигур, счетных 

палочках, полосках разной длины и ширины.  

Представления о форме. Совершенствовать навыки распознания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;названия 

объемных фигур: куб, шар, цилиндр. Сформировать представления о многоугольнике. 

Научить делить квадрат на равные части.  

Представления о величине. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки  и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их во множество по двум - трем признакам. Формировать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной мерки. Развивать глазомер. Развивать умение деления 

целого на 2, 4, 6 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части.   

Пространственные представления. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Совершенствовать умение ориентироваться на своем теле, на теле 

другого человека.  

Примерный перечень игр и игровых упражнений: «Волшебный круг», «Угадай 

число», «Найди пару», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился 

считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 

короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?», « Дополни до 5», «Сколько в другой руке», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

Конструктивно - модельная деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 

и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 

лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 

и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 

Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя 
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обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности.  

  

2.2.3. Образовательная область «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:  

1. развитие речи;  

2. приобщение к художественной литературе.  

Общие задачи:   

• развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;   

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетикофонематической, 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.  

Первый год обучения (5-6 лет)  

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Учить 

проявлять инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и 

другими детьми  

(задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности).  

Использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

педагогическим работником в разных видах деятельности: договариваться, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве. Учить адекватно и осознанно 

использовать  разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  
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Развитие общих речевых навыков. Обучать правильному физиологическому 

(диафрагмально-реберному) дыханию; учим детей короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки); формируем осанку, 

развиваем силу голоса и устойчивость звучания; развиваем длительность речевого выдоха 

детей (слитное пропевание трех-четырех гласных звуков: Ааа - Ооо -Ууу - Иии..., 

произнесение предложений из четырех-пяти слов); развиваем у детей навыки модуляции 

голоса по высоте и формировать у них мягкую голосовую атаку на материале гласных; 

совершенствуем интонационную выразительность речи детей.  Развивать слуховое 

восприятие, внимание, чувство ритма. Совершенствовать умения детей узнавать неречевые 

звуки, определять местонахождение источника звука, различать силу звука, темп и ритм 

звучания. Проводить работу по совершенствованию тембрального восприятия неречевых и 

речевых звуков, способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, 

воспроизводить ритмические структуры (от трех до пяти ритмических сигналов). Развивать 

восприятие речи, внимание к речи с помощью выполнения детьми двух- и трехступенчатых 

инструкций, прослушивания и обсуждения стихов и сказок.  

    Развитие фонетико-фонематической стороны речи. Закреплять навыки 

различения гласных звуков [а, у, и, о, э, ы] с опорой на предметные картинки-символы; на 

основе восприятия их беззвучной артикуляции; с опорой на картинки, изображающие 

положение губ при их произнесении. Развивать умения детей различать согласные звуки с 

опорой на картинкисимволы, различать слова, сходные по звучанию и отличающиеся одним 

звуком, слоги, состоящие из правильно произносимых звуков. Проводить работу по 

развитию фонематического  восприятия, представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза: выделение начальных ударных гласных, [а], [у], [и], [о] в словах (Аня, аист, утка, 

ухо, Ира, иглы, осень, Оля ); анализ и синтез сочетаний гласных звуков [ау], [иа], [уа], [оу]; 

выделение гласных звуков в конце слова под ударением (рука, иду, кино, усы, флажки); 

выделение гласного в односложных словах (мак, кот, дым, лук, кит)', выделение  твердого 

согласного звука в начале и в конце слова; звуковой анализ и синтез обратных слогов (ап, ом, 

ик); отбор предметных картинок на заданный звук (на материале изученных звуков); 

формировать понятия «короткое» и «длинное» слово (дым — дымоход, пар — паровоз). 

Учить детей отхлопывать слогоритмический рисунок двух- и трехсложных слов, 

воспроизводить трехсложные слова со стечением согласных в конце, середине, начале слова. 

Знакомить детей с понятиями «звук», «гласный звук», согласный звук».  

Развитие  речевой  моторики. Развивать точность, чистоту, объем, плавность 

движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения упражнений общей 

артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной инструкции). 

Совершенствовать  произносительные  качества речи. Уточнять правильную артикуляцию 

гласных звуков [а, у, и, о, ы, э], произношение звукосочетаний гласных [ау], [иа], [уа], [иау], 

артикуляцию согласных раннего и среднего онтогенеза [м, б, п, д, н, т, г к, х, в, ф] и их мягких 

вариантов, правильное воспроизведение слоговой структуры и ударного слога двухсложных 

и трехсложных слов с прямыми слогами.  

   Развитие импрессивного и активного словаря. Работать  над усвоением детьми 

предметной соотнесенности и понятийного содержания слов. Расширять и актуализировать 

запас слов обиходно-бытовой тематики. Пополнять словарь детей за счет усвоения названий 

частей и деталей предметов, их качеств, назначения. Закреплять правильное использование 

в речи слов, обозначающих материал, пространственные, временные, количественные 

понятия и отношения.Совершенствовать способности детей к различению предметов, 

сходных внешне и по назначению, учить правильно обозначать их в речи. Закреплять 



правильное использование в речи слов, обозначающих цвет, величину, форму. Развивать 

способности детей к восприятию простых загадок. Работать над коррекцией ошибок 

воспроизведения звукослоговой структуры слов с учетом возможностей детей. Учить детей 

запоминать и актуализировать слова с использованием приемов сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку. Закреплять правильное использование в речи слов, 

обозначающих материал, из которого сделаны предметы. Продолжать формировать умения 

узнавать предметы по их описанию. Учить детей соотносить группы предметов с 

обобщающим существительным, закрепляем значение обобщающих существительных. 

Уточнять и закреплять правильное использование в речи слов, обозначающих 

эмоциональное состояние людей и сказочных животных. Проводить упражнения на подбор 

признаков к предметам и действиям (сумка — большая, тяжелая, хозяйственная; рисует — 

быстро, красиво).Учить детей объяснять значения понятий, собирательных слов с 

использованием приема «четвертый лишний». Закрепляем значения обобщающих 

существительных и их использование в речи детей. Учить детей подбирать антонимы к 

прилагательным, глаголам и наречиям. Уточнять  понимание и использование детьми в речи: 

конкретных и обобщающих существительных, глаголов, прилагательных и наречий в 

соответствии с лексической тематикой; существительных, обозначающих сходные 

предметы (стул, табурет, кресло; кровать, диван; чашка, кружка; плащ, пальто); 

существительных, обозначающих форму предмета (круг, квадрат, треугольник, овал, шар, 

куб); существительных, обозначающих материал, из которого сделаны те или иные 

предметы;существительных, обозначающих временные понятия (утро, день, ночь, вечер; 

зима, весна, лето, осень); многозначных существительных (ручка, носик, ножка, иглы); 

глаголов, обозначающих бытовые действия (одевает, готовит, моет, подметает, стирает, 

покупает); глаголов, обозначающих эмоциональное состояние людей и сказочных животных 

(удивляться, радоваться, пугаться, огорчаться, смеяться, плакать, злиться); глаголов, 

обозначающих профессиональные действия; глаголов, противоположных по значению 

(мыть - пачкать, плакать - смеяться, зажечь - погасить); прилагательных, обозначающих 

цвет, форму, величину; прилагательных, обозначающих качество материала, из которого 

сделаны те или иные предметы (теплый, пушистый, мягкий, твердый, тяжелый, легкий, 

блестящий, прозрачный); относительных прилагательных (бумажный, деревянный, 

стеклянный, резиновый); качественных прилагательных, характеризующих людей и 

сказочных животных (добрый, злой, веселый, грустный, храбрый, сильный, трусливый, 

хвастливый, хитрый); прилагательных в сравнительной степени (дом выше, ниже; дорога 

короче, длиннее, шире, уже; сумка легче, тяжелее); прилагательных, противоположных по 

значению (добрый — злой, легкий — тяжелый, чистый — грязный); местоимений: личных и 

лично-указательных (я, ты, мы, вы; он, она, они), указательных (этот, тот, такой), 

притяжательных (мой, твой, наш), определительных (сам, все, каждый), отрицательных 

(никто, ничей), неопределенных (кто-то, что-то); количественных наречий (много, мало, 

еще, немного);обстоятельственных наречий, обозначающих пространственное расположение 

предметов (внизу, вверху, высоко, низко, близко, далеко); наречий, обозначающих время 

(сейчас, сначала, теперь, скоро, сперва, рано, поздно); наречий со значением совместности 

(вдвоем); наречий в сравнительной степени (больше, меньше, лучше, громче, тише, 

медленнее); наречий, противоположных по значению (хорошо — плохо, близко — далеко, сухо 

— мокро); наречий, обозначающих время (сначала, потом, вчера, сегодня, завтра, вечером, 

утром, днем); количественных числительных (один, два, три); порядковых числительных 

(первый, второй); предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от, над, через, для);  союзов (и, а, но).  



  Развитие грамматического строя речи.  Учить детей дифференцировать 

структурные элементы слова, понимать смысл сказанного, ориентируясь на грамматические 

формы слов. Стимулировать использование детьми усвоенных грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей в словосочетаниях и предложениях с учетом лексической 

тематики.  

 Словоизменение. Закреплять правильное использование в речи следующих 

грамматических форм: множественного числа существительных и прилагательных в 

именительном падеже;множественного числа глаголов; родовых окончаний 

существительных и прилагательных; глаголов прошедшего времени; падежных форм 

существительных единственного числа без предлогов и с предлогами: в, на, за, под, из, у, с, 

от, над; местоимений я, ты, мы, вы в родительном и дательном падежах (ко мне, у меня, к 

тебе, у тебя, к нам, к вам, у нас, у вас).  Развивать умения детей согласовывать слова в 

предложении в числе, роде, падеже. Продолжать формировать навыки правильного 

использования в речи существительных множественного числа в родительном и предложном 

падежах; развиваем навыки правильного согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Формируем навык правильного согласования числительных два и пять с существительными. 

Развивать навык согласования прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (окно, 

море).Закреплять  в речи согласование: существительных и глаголов в числе; 

прилагательных и существительных в числе (именительный падеж);существительных и 

глаголов прошедшего времени в роде; прилагательных и существительных в роде; 

притяжательных местоимений мой, твой, ваш, наш с существительными мужского и 

женского рода в именительном падеже; числительных один, два, три с существительными; 

прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах;притяжательных местоимений мой, моя, мое с 

существительными мужского, женского и среднего рода; притяжательных местоимений мой, 

твой, ваш, наш с существительными мужского и женского рода в косвенных падежах; 

порядковых числительных первый, второй с существительными  

Словообразование. Закреплять правильное использование в речи: существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик-, -чик-, -к-, -ок, -очк-, -ечк-, -ата (-ята), 

онок (енок )-онък-, -енък-, -ышек, -ышк, -ушк-, -юшк-, -ишк-, возвратных глаголов, глаголов, 

образованных с помощью приставок в-, вы-, на-, при-у-, за-, от-, пере- ; употреблять глаголы 

совершенного и несовершенного вида (копать — выкопать, рисовать — нарисовать, 

тушить — потушить); употреблять относительные прилагательные (бумажный, 

деревянный, стеклянный, резиновый);употреблять притяжательные прилагательные; 

использовать сравнительную степень прилагательных (выше, ниже, легче, 

тяжелее);закреплять навык образования новых слов с помощью приставок и суффиксов; 

формировать первоначальные представления об однокоренных и сложных словах (волк, 

волчище; пар, паровоз).  

Развитие навыков общения и связной речи. Обучать построению простых 

распространенных предложений из трех-четырех слов без предлогов и с предлогами, а также 

предложений с союзом «и».Развивать  умения детей правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. Обучать  

распространению предложений за счет однородных членов с опорой на картинки и вопросы 

взрослого (На столе лежит альбом, кисточка и краски.), а также построению предложений 

с союзом а (Мальчики поют, а девочки танцуют.). Учить детей построению предложений 



с союзом «но» (Дети хотели гулять, но мама их не пустила.), с союзами «что», чтобы 

(Мальчик взял молоко, чтобы покормить кота.).Учить детей пересказывать небольшие 

тексты после предварительного обсуждения их содержания с опорой на серии  картинок. 

Учить детей составлять описательный рассказ, передающий основные характеристики 

предмета или объекта. Учить детей составлять рассказы по картинам с привлечением 

собственных впечатлений, личного опыта. Моделируем ситуации, изображенные на картине, 

с использованием игрушек и реальных предметов. Проводить театрализованные игры, при 

этом сами активно участвуем в них (в роли ведущего и режиссера). Побуждать детей к 

использованию вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания сказок, 

коротких рассказов, стихотворений.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Один - много», «Назови ласково», 

«Скажи наоборот», «Жадина»,  «Посчитай»,  «Прятки» («Чего не стало»), «Давайте 

отгадаем», «Посмотри и назови», «Что изменилось?», «Кто лишний», «У кого кто?», « 

Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», Когда это бывает?», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 

звуки», «Сосчитай-ка».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: Предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим  темам, «Богатый урожай», «Семейный ужин», «В живом уголке», 

«Заяц и морковка», «Общая горка»,  «Откуда хлеб пришел», «Граница Родины- на замке».  

Рекомендуемые серии картин: «Находка», «Клубок», «Подарок».  

Чтение художественной литературы.   

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.  

Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм 

и с помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. Формировать 

целостную картину мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. 

Учить соотносить содержание прочитанного педагогическим работником произведения с 
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иллюстрациями, своим жизненным опытом. Учить различать сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку, определять ценностные ориентации героев. Развивать литературную речь 

и творческие способности: использует в своей речи средства интонационной 

выразительности (читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. Учить подбирать несложные 

рифмы. Развивать навык слушания художественного произведения в коллективе 

обучающихся, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин),  испытывать удовольствие от процесса 

чтения книги. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

педагогическим работником). Учить правилам культурного обращения с книгой, поведения 

в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

  

Рекомендуемая художественная литература: Русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Лиса и кувшин», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка», «Сивка-

бурка». И.Бунин . «Первый снег»,  А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» , С.Есенин.  

«Белая береза»,   

Ф.Тютчев.  «Зима недаром злится», А. Барто. «Веревочка»,   Л.Толстой.  «Косточка»,  

«Прыжок»,  «Лев и собачка», Н.Носов.  «Живая шляпа»,   А.Гайдар . «Чук и Гек» (главы), 

С.Георгиев.  «Я спас Деда Мороза», В.Драгунский.  «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»,  К.Паустовский.  «Кот-ворюга», Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), Р.Киплинг 

«Слоненок», стихи в переводе С.Маршака.   

Второй  год обучения (6-7лет)   

  Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Продолжать учить 

общаться с окружающими людьми (родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявлять 

инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими 

детьми (уметь задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности). Сформировать основы умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. Умение использовать разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных 

видах деятельности: договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет 

вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять 

стиль общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия.  

Развитие общих речевых навыков. Продолжать коррекционную работу, проводимую 

на первом году обучения, развивая у детей длительный речевой выдох на материале 

чистоговорок, стихотворений, в процессе пересказывания и рассказывания. Развивать 

просодическую сторону речи: совершенствуем навыки детей в произвольной регуляции силы 

голоса, развивать навык мягкого «голосоначала», закреплять навык умеренного темпа речи 

на материале стихотворений, развивать у детей произвольную выразительность речи, 

добиваться соответствия интонационной окраски речи ее сопровождению мимикой и 

жестами, отрабатывать интонации законченности предложения, побудительного и 

вопросительного предложения, перечисления, развиваем тембр голоса, способности 

передавать с его помощью эмоции (радость, гнев, удивление, печаль), предупреждать 



развитие монотонности речи, совершенствовать мелодику голоса (понижение и повышение 

голоса в зависимости от цели высказывания, коммуникативного типа произносимой фразы).  

Развитие  речевой  моторики. Продолжать развивать точность, чистоту, объем, 

плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения упражнений 

общей артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной инструкции).Готовить 

артикуляторный аппарат к формированию правильного произношения 

звуков среднего и позднего онтогенеза.  

Развитие фонетико-фонематической стороны речи. Закреплять навыки, полученные 

на первом году обучения. Закрепляем представления о дифференциальных признаках 

гласных и согласных звуков, навыки различения гласных и согласных звуков. Формировать 

представления о таких характеристиках согласных звуков как звонкость, глухость, твердость, 

мягкость. Формировать у детей навыки выделения звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных звуков из ряда звуков, слогов, слов. Развивать умение детей определять наличие 

звука, место звука в слове (конец, начало, середина), количество звуков в слоге, в слове. 

Формировать навыки звукового анализа закрытых и открытых слогов, слов из различного 

количества звуков. развиваем навыков количественного и последовательного звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков (рак, муха, кошка). Формировать способности 

детей подбирать слова с определенным звуком в названии. Формировать навыки 

символического обозначения цветными кружками гласных, твердых и мягких согласных 

звуков (красным, синим и зеленым цветом соответственно). Развивать навыки составления 

звуковых схем открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков. Знакомить детей с 

понятием «слог» (часть слова). Формировать умение детей определять количество слогов в 

двухсложных, трехсложных и односложных словах. Учить детей подбирать слова с заданным 

количеством слогов (сначала с опорой на предметные картинки).Учить детей составлять 

слоговые схемы одно-, двух- и трехсложных слов. Учить детей составлять слогозвуковые 

схемы слов.Развивать умение детей осуществлять количественный и последовательный 

слоговой и звуковой анализ и синтез слов с опорой на слогозвуковые схемы. В процессе 

развития способности детей воспроизводить звукослоговую структуру слов отрабатывать 

навыки воспроизведения изолированно и в контексте двух-, трехсложных слов с 

несколькими стечениями согласных (вторник, трамплин, братишка, гвоздика, источник, 

закладка, солнышко, градусник, отвертка, звездочка), а так же четырех-, пятисложные 

слова без стечения и со стечением согласных (черепаха, гусеница, помидоры, богатыри).  

 Развитие импрессивного и активного словаря. Формировать у детей элементарные 

представления о понятии «слово». Формировать представления детей о словах, называющих 

предметы, действия, признаки. Пополнять словарь детей за счет расширения представлений об 

окружающих объектах, их назначении, существенных признаках, материалах, из которых они 

изготовлены. Предлагая детям упражнения на подбор слов, характеризующих или уточняющих 

качества и назначение, объекта, на подбор существительных по заданным признакам, 

актуализировать эти слова в словаре детей. Уточнять с детьми семантику существительных, 

прилагательных и глаголов, обозначающих качественные характеристики и эмоциональное 

состояние людей. Уточнять понимание детьми, слов с отвлеченным значением. Расширять и 

актуализировать словарь антонимов (подбор антонима к изолированному слову, продолжение 

предложения с использованием антонима, составление предложений с парами 

антонимов).Пополнять и актуализировать словарь синонимов. В игровых упражнениях, 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх развивать у детей чуткость к смысловым 

оттенкам слов (большой - огромный, хороший - прекрасный).Развивать представления детей о 

многозначности слов, о переносном значении слов и словосочетаний. Знакомить детей с 



фразеологическими оборотами, поговорками. Развивать способности детей к определению 

понятий, обучая их подбирать близкие по значению слова, находить различия в сходных 

предметах, объектах (кепка — шапка, дерево — бревно, река — озеро).В играх и игровых 

упражнениях на классификацию и обобщение предметов, исключение лишнего, подбор к 

родовым понятиям слов с видовым значением, составление словосочетаний и предложений со 

словами, обозначающими видовые и родовые понятия, совершенствуем точность употребления 

детьми видовых и родовых понятий (одежда: зимняя, летняя;транспорт: наземный, 

подземный, водный, воздушный, грузовой, пассажирский).Стимулировать интерес детей к 

отгадыванию загадок. Учить их придумывать свои загадки (с незначительной помощью 

взрослого).Уточнять понимание и правильное использование детьми в речи: конкретных и 

обобщающих существительных, глаголов, прилагательных и наречийв соответствии с 

лексическими темами; существительных, обозначающих материалы, из которых сделаны 

предметы, вещи (ткань, шерсть, кожа, пластмасса, бумага, солома, металл); 

существительных, обозначающих форму предметов (круг, квадрат, треугольник, овал, шар, 

куб, прямоугольник); существительных с отвлеченным значением (веселье, радость, добро, 

зло, испуг, страх, удивление, хитрость, счастье, горе, обида, огорчение, дружба, вражда, 

храбрость, глупость, трусость); существительных, противоположных по значению (день 

— ночь, смех — плач, друг — враг, правда — ложь, свет — темнота, шум — тишина; 

жара — холод); существительных, сходных по значению (друг, товарищ, приятель; 

лентяй, лодырь; смех, веселье; плач, рев, рыдания; работа, труд, дело; дети, малыши, 

ребята); существительных общего рода (хитрюга, неумеха, плакса, разиня, задира, 

непоседа, торопыга,  забияка, воображала, грязнуля); глаголов, обозначающих 

эмоциональное состояние людей (расстраиваться, сочувствовать, хитрить, горевать, 

трусить, скучать, беспокоиться, переживать, печалиться, хмуриться, веселиться); 

глаголов, противоположных по значению (идти — стоять, говорить — молчать, хвалить 

— ругать, радоваться — огорчаться); глаголов, сходных по значению (идти — шагать; 

бежать — мчаться; радоваться — веселиться; печалиться — огорчаться — грустить; 

работать- трудиться; обманывать — врать — лгать); глаголов, обозначающих 

взаимоотношения людей (дружить, сердиться, любить, уважать, враждовать, 

обижаться, жалеть); глаголов, обозначающих проявление признака (теплеть, светлеть, 

умнеть, богатеть, худеть, стареть);  прилагательных, обозначающих основные цвета и 

цветовые оттенки, форму, величину, вкус, запах;  качественных прилагательных, 

характеризующих людей  

(радостный, удивленный, ласковый, обидчивый, дружелюбный, враждебный, хмурый, 

печальный);относительных прилагательных (кожаный, шерстяной, фарфоровый, 

пластмассовый; огуречный, капустный, свекольный, тыквенный);  

притяжательноотносительных  прилагательных (вороний, воробьиный, олений, 

медвежий; врачебный, охотничий, учительский, солдатский); прилагательных в 

превосходной степени (добрейший, злейший, храбрейший, хитрейший, сильнейший); 

прилагательных, противоположных по значению(шершавый — гладкий, радостный — 

грустный, добрый — жадный, храбрый — трусливый); прилагательных, сходных по 

значению(радостный- веселый; смешной — забавный; грустный — печальный; добрый — 

щедрый; храбрый — смелый; правдивый — честный, маленький — крохотный); полных 

и кратких причастий настоящего и прошедшего времени, обозначающих признаки 

предметов (объектов) и людей (горящая, горевшая; спящий, спавший; рисующий, 

рисовавший; пострижен); обстоятельственных наречий со значением 

местоположения(слева, справа),со значением времени(сперва, рано, поздно, однажды); 

наречий, противоположных по значению (быстро — медленно, чисто — грязно, слабо — 



сильно, высоко — низко); наречий образа и способа действия (молча, верхом, лежа, 

ощупью); наречий в форме сравнительной степени(сильнее, ниже, чище); местоимений: 

возвратных (себя), определительных (каждый, всякий), вопросительных (который, 

сколько); количественных и порядковых числительных (один — десять, первый — 

десятый);собирательных числительных (двое, трое, четверо, пятеро); предлогов (в, на, 

за, под, из, у, с, от, над, через, для, перед, из-за, из-под, около); союзов (и, а, но, что, если, 

потому что, когда); многозначных слов (язычок, спинка, шляпка, ключ, картина, дом, 

идти, бежать, ползти, гореть, блестящий); слов и словосочетаний в образно-

переносном значении, фразеологических оборотов (золотые руки, медвежья услуга, сгореть 

со стыда, сунуть нос, капля в море, сломя голову).  

      Развитие грамматического строя речи. Продолжаем работу по преодолению у 

детей устойчивых аграмматизмов. Закрепляем и совершенствуем навыки правильного 

использования усвоенных грамматических форм слов и словообразовательных моделей в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваем у детей навыки построения простых и сложных 

предложений, употребления правильного порядка слов и правильного согласования слов в 

предложениях. Продолжая работу по формированию у детей элементарных представлений о 

понятии «слово», знакомим детей с понятием «предложение». В ходе специально 

организованных занятий учим детей элементарному анализу предложений на слова и синтезу 

предложений из слов.  

    Словоизменение. Уточнять и закреплять правильное использование: 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, в 

именительном и косвенных падежах; существительных мужского рода, одушевленных и 

неодушевленных в винительном падеже (карандаш, мальчика);существительных 

единственного и множественного числа в родительном падеже с предлогами у, без (у сестры, 

у куклы, без карандашей, без ушей). неодушевленных существительных мужского рода в 

предложном падеже (в лесу, в саду, в углу, на углу, на лбу, в носу); существительных 

единственного и множественного числа, мужского, женского и среднего рода в косвенных 

падежах (без предлогов и с предлогами в, на, за, под, из, у, с, от, над, через, перед, из-за, из-

под, около, выражающими пространственные отношения);согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах; глаголов единственного и множественного 

числа 1-го, 2-го и 3-го лица в форме простого и сложного будущего времени (поиграю, буду 

играть);глаголов совершенного и несовершенного вида в будущем времени (будет 

рисовать — нарисует), в сослагательном наклонении (рисовал бы — нарисовал 

бы).навыков согласования количественных числительных (один — десять), собирательных 

числительных (двое — семеро) с существительными в именительном и косвенных падежах; 

навыков согласования причастий действительного и страдательного залога с 

существительными в роде, числе (читающий мальчик, читаемый рассказ, рисующая 

девочка, рисуемая картина);несклоняемых существительных (кино, пальто, пианино, 

кенгуру, метро);  

 Словообразование. Закреплять в речи детей: навыки образования существительных, 

прилагательных и наречий с эмоционально-ласкательными оттенками с помощью с 

суффиксов (книжечка, платочек, травинка, зайчишка, серенький, маловатый, 

хорошенько, хорошенечко, полегонечку, трудновато); навыки образования слов с 

помощью с суффиксов существительных со значением «очень большой» (ножища, 

сумища); навыки образования глаголов с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, 

от-, за-, по-, пре-, до );навыки образования кратких форм качественных прилагательных 



(радостен, удивлен, счастлив, ласков); навыки образования относительных 

прилагательных (кожаный, шерстяной, фарфоровый, пластмассовый; огуречный); навык 

образования притяжательноотносительных прилагательных (вороний, воробьиный, волчий, 

охотничий, учительский);навык использования в речи прилагательных в форме 

сравнительной степени (темнее, шире, повыше, потяжелее, более тяжелый, менее 

сильный);навыки образования наречий в форме сравнительной степени (сильнее, ниже, 

чище); представления детей о словообразовательных парах (учитель — учительница, 

студент — студентка, спортсмен — спортсменка, актер — актриса, ученик — 

ученица).  

     Развитие навыков общения и связной речи. Продолжать работу по развитию у 

детей навыков построения предложений с обращением, построения простых 

распространенных предложений без предлогов и с предлогами, распространения 

предложения за счет определительных слов, однородных членов, построения 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с союзами. Развивать и 

совершенствовать у детей навык построения предложений в упражнениях: «Закончи 

предложение», «Скажи иначе», «Исправь ошибку». Учить детей рассказывать сказки, 

короткие рассказы и истории с помощью театральных кукол, картинок, наглядных моделей, 

символических средств (на основе использования иллюстративного плана). Разучивать 

стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие 

драматизацию стихотворного текста. Учить рисовать картинный план литературного 

произведения. Совершенствовать интонационное оформление речи в ходе рассказывания 

стихотворений, в играх-драматизациях по содержанию произведений. Обучать детей 

осмысленному, полному, последовательному и связному пересказу сказок и рассказов. 

Составлять с детьми рассказы по темам картин, рассказы по воображению: «Что было до...?», 

«Что будет после...?»), рассказы-описания конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения); рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат 

символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Учить детей 

рассказыванию повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картин (по 

вопросам, по образцу, по плану), развивая способности к установлению временных 

последовательностей,  к передаче причинно-следственных связей.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Что звучало?», «Повтори, не ошибись»,   

«Сосчитай», «Назови ласково», «Подбери пару» ,«Подбери нужное слово»,  «Объясни 

словечко», «Продолжи предложение», «Придумай загадку по образцу», «Исправь ошибку», 

«Какое слово не подходит?», «Скажи наоборот»,  «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Составь вместе».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Грибы», «Повара», «На перекрестке», «На стройке»», «Зимние забавы», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята», «Поздравляем маму».  

Рекомендуемые серии картин: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Чтение художественной литературы.  

Формировать целостную картину мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Обучающийся учится проявлять интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Учить 

соотносить содержание прочитанного педагогическим работником произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Учить проявлять интерес к рассказам и сказкам 

с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Учиться интересоваться человеческими отношениями в жизни и в книгах, 



может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Учить различать 

жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

Развивать литературную речь и творческих способностей. Использовать в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Учить регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Учить 

использовать в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражать образы прочитанного в литературной речи. формировать умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Уметь 

внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

педагогическим работником).  

Приобщать к словесному искусству, развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. Сформировать умение понимать образности и выразительности языка 

литературных произведений. Учить воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Учить проявлять 

интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывать удовольствие от 

процесса чтения книги. Учить описывать состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе.  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевналягушка», «Кот, петух и лиса», «Василиса прекрасная», «Волк и лиса», 

«Снегурочка», Семь Симеонов – семь работников», «Сын-Филипко»,  «Не плюй в колодец-

пригодится  воды напиться», песенки  «Перчатки», «Кораблик», «Мы пошли по ельнику», 

«Что я видел», «Трое гуляк», Ш.Перро «Кот в сапогах», зарубежные  народные сказки 

«Айога»,  «Каждый свое получил», «Голубая  птица»,  «Беляночка и розочка», «Самый 

красивый наряд на свете», С.Городецкий. «Первый снег», М.Лермонтов «Горные вершины», 

Ю.Владимиров. «Оркестр», Г.Сапгир «Считалки, скороговорки», С.Есенин «Пороша», 



А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…», П.Соловьева «День и ночь», Н.Рубцов «Про 

зайца»,  Э.Успенский «Страшная история», «Память»,  А.Блок «На лугу», В.Жуковский 

«Жаворонок», Ф.Тютчев «Весенние воды», А.Фет «Уж верба вся пушистая», А.Куприн 

«Слон», М.Зощенко «Великие путешественники», С.Алексеев «Первый ночной таран», 

Н.Телешов «Уха», Е.Воробьев «Обрывок провода», Ю.Коваль «Русачок-травник», Е.Носов 

«Как ворона на крыше заблудилась», А.Пушкин «Сказка о мертвой церевне и семи 

богатырях», А.Ремезов «»Хлебный голос», К.Паустовский «Теплый хлеб», В.Даль «Старик-

годовик», П.Ершов «Конек-Горбунок»,  К.Ушинский «Слепая лошадь», И.Соколов-Микитов 

«Соль земли», Х.-К. Андесен  

«Дюймовочка», «Гадкий утенок».  

  

2.2.4.   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на:   

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;   

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   формирование 

элементарных представлений о видах искусства;   

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Связанные с целевыми ориентирами задачи:  

• 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 детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей;   

• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:  1. «Художественное творчество»;  2. «Музыкальная деятельность».          

Первый год обучения (5-6 лет):  

Лепка. Развивать навыки взаимодействия детей, предлагая им выполнять 

коллективные работы ( группы по три ребенка для создания одной композиции. Вместе с 

детьми выбирать объекты для лепки.  Совершенствовать умение лепить фигуры человека и 

животных с передачей характерных движений.Учить анализировать форму предмета, 

объяснить связь между пластической формой и способом лепки.Развивать у детей чувство 

композиции. Обращать внимание детей на передачу пропорций и динамики действия, 

соотношение предметов по величине.Совершенствовать изобразительную технику - 

продолжать освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или 

лепки из целого куска путём вытягивания и моделирования частей.Продолжать лепить по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства  

Рисование. Продолжаем формировать представления детей о соотношении формы 

предмета с эталоном, предлагая детям находить в окружающем пространстве предметы 



разной формы, зарисовывая их и называя эталонную форму: круглый, квадратный, 

овальный. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками.Учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков.Познакомить с приёмом рисования простым карандашом, 

цветными мелками.Продолжать учить рисовать фигуру человека в движении, автопортреты. 

Продолжаем учить рисовать натюрморты – по представлению и с натуры, сюжеты 

литературных и музыкальных произведений.Учим расписывать с детьми лепные изделия, 

изделия из папье-маше.  

Аппликация. Показать новые способы создания образов: симметричное вырезывание 

из сложенной вдвое бумаги, силуэтное вырезывание по нарисованному или воображаемому 

контуру для изображения несимметричных предметов.Продолжаем привлекать детей к 

выполнению аппликации фигур человека и животных, природных картин.Предлагаем детям 

выполнять коллективные аппликации по мотивам сюжетных сказок, рассказов, 

мультфильмов, продолжая развивать умение кооперироваться для совместной деятельности: 

выбирать сюжет, договариваться о расположении деталей на листе.Учим делать композиции 

в стиле коллажа.  

Музыкальная деятельность.  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Продолжаем 

слушать музыкальные произведения. Развивать понимание детьми того, о чём 

рассказывается в музыкальных произведениях. Развивать способность определять характер 

музыки, узнавать звучание знакомых народных музыкальных инструментов.Продолжать 

формировать у детей умения узнавать знакомые мелодии.Учим детей воспроизводить серии 

звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности и темпу.  

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Продолжать закреплять навыки 

пения.Стимулировать желание детей самостоятельно петь с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Музыкально-ритмические движения. Уточнять и закреплять музыкально - 

ритмические движения, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично, плавно). 

Учить детей выполнять музыкально-ритмические движения по собственному 

замыслу.Побуждаем детей использовать в танцевальных движениях элементы национальных 

и современных танцев.  

Игры на музыкальных инструментах. Продолжать музицировать на различных 

музыкальных инструментах.Предлагать подыгрывать и сопровождать на музыкальных 

инструментах. Вместе с детьми создавать оркестры и ансамбли для исполнения музыкальных 

произведений современных композиторов. Примерный перечень игр и игровых 

упражнений.  

На занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как сделать из этого куска пластилина...?», 

«На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно 

сделать?», «Что изменилось?» и др.  

На занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот такие 

цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.  

На занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой 

формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок» (карандашом, 

фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), «Подбери по образцу», 

«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  



С музыкальным сопровождением: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», 

«Где живет колокольчик», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости 

пришел», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки 

скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по горенке», «Мы — деревянные солдатики» и др.  

Музыкально дидактические игры: пропевание попевок, «Громко-тихо мы споем и 

игрушечку найдем», «Найди зайчишку – попляши с ним», «Узнай по голосу», 

«Колокольчики», «Что за звуки спрятались за ширмой».   

Второй год обучения (6-7 лет)  

Лепка. Побуждать детей  создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции. Продолжаем лепить фигуры человека, животных, 

птиц с передачей движений.Учить самостоятельно выбирать тему: зоопарк, игрушки, посуда, 

натюрморт.Учить выбирать способы лепки: скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, рельефный, папьемаше.  

Рисование. Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (смешивать разные краски для получения задуманного цвета). Самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (акварель, гуашь, 

простой карандаш). Продолжать рисовать фигуру человека в движении.Продолжать рисовать 

натюрморт – по представлению и с натуры, сюжеты литературных и музыкальных 

произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Продолжаем рисовать коллективные работы. Расписывать с детьми лепные изделия, изделия 

из папье-маше. Продолжать использовать нетрадиционные техники рисования.  

Аппликация. Инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, сминание салфеток, бумаги).Продолжать 

симметричное и силуэтное вырезывание. Познакомить детей с ленточным способом 

вырезания  для получения многофигурных симметричных изображений (хоровод ёлочек, 

грибная поляна). Познакомить с новыми видами аппликации из ткани, природного 

материала. Продолжаем привлекать детей к выполнению аппликации фигур человека и 

животных, природных картин. Предлагаем детям выполнять коллективные аппликации по 

мотивам сюжетных сказок, рассказов, мультфильмов, продолжая развивать умение 

кооперироваться для совместной деятельности: выбирать сюжет, договариваться о 

расположении деталей на листе.Учим делать композиции в стиле коллажа.  

Учить дополнять композиции красками, фломастерами.  

Музыкальная деятельность.  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Продолжать 

обобщать и уточнять элементарные знания детей о музыке, обращая особое внимание на 

формирование их представлений о чувствах, которые она вызывает. Знакомить детей с 

музыкальными произведениями трёхчастной формы. Продолжать играть в музыкальные 

игры.  

Пение. Закреплять и развивать навыки пения. Знакомить  детей с особенностями пения 

в ансамбле. Стимулировать желание детей самостоятельно петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения. Разнообразим танцевальные движения с 

использованием элементов. Привлекать детей к активному участию в музыкальных 

играхдраматизациях по сюжетам сказок. Продолжать развивать у детей ритмичные движения 

под музыку; развивать виды ходьбы, бега, прыжков; упражнения на развитие общей 



моторики под музыку.Придумывать движений, отражающие содержание песен, вариации 

плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами.  

Игра на музыкальных инструментах. Продолжать музицировать на различных 

музыкальных инструментах. Знакомить  детей с аккордеоном, свирелью. Продолжать 

развивать способности детей подыгрывать и сопровождать на музыкальных инструментах 

различные мелодии. Вместе с детьми организовывать оркестры и ансамбли для исполнения 

музыкальных произведений современных композиторов. Примерный перечень игр и 

игровых упражнений.  

На занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем 

отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из 

этого куска пластилина?» и др.  

На занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот такие 

цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.  

На занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой 

формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий 

и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький 

ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы 

просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький 

ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы 

в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», 

«Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик 

по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

       Музыкальные игры-драматизации: «Гуси-лебеди» (муз. Т. Попатенко, либретто И.  

Токмаковой); «Доктор Айболит» (муз. И. Морозова, по сказке К. Чуковского); «Кошкин дом» 

(муз. В. Золотарева, сл. С. Маршака); «Муха-цокотуха» (муз М. Красева, по сказке К. 

Чуковского) и др.  

 

 

  

2.2.5. Образовательная область «Физическое  развитие»  

В соответствии с ФГОС 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 

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 области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:   

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

2. Физическая культура.   



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи:   

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма;   

• воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно- 

гигиенических навыков и полезных привычек и др.;   

• 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 т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья);   

• оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей.  Физическая культура  Общие 

задачи:   

• развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в 

двигательной деятельности;   

• совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений;   

• развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности детей в двигательной активности.   

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:   

• развитие общей и мелкой моторики;   

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка;   

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью  и  продолжительностью  двигательной 

 активности, координационных способностей.   

Первый год обучения (5-6 лет)  

Построения и перестроения. Учить детей строится в шеренгу по росту и 

перестраиваться в колонну, а затем из колонны по одному в колонну по двое. Учить  детей 

поворотам (направо, налево, кругом), переступая на месте.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Развивать у детей навыки обычной ходьбы, 

ходьбы на носках, учить  ходьбе с заданиями:  руки на поясе, к плечам, в стороны и т. д. 



Совершенствовать  навыки ходьбы гимнастическим, приставным шагом, в полуприсяде, в 

разных построениях (в колонне по одному, парами, по кругу) с различными движениями 

руками,  с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на 

голове. Учить ходьбе скрестным шагом, « змейкой» со сменой темпа,  выпадами,  

полуприсяде и присяде, Обращать внимание детей на изменение темпа движения по 

словесной инструкции, звучании музыкальных произведений. Закреплять  умение ходить по 

дорожкам, выполненным из материалов разной фактуры. Фиксировать  внимание детей на 

одновременном окончании ходьбы на различные сигналы.  

Бег. Продолжать совершенствовать у детей навыки бега в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами. Формировать  умение бегать с преодолением препятствий, не 

задевая их. Вводить  упражнения на чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. 

Учить  детей бегать с изменением темпа. Вводить  челночный бег и бег на носках. Учить  

бегать на расстояние до 10м широким шагом.  

        Прыжки. Учить  детей прыжкам со смещением ног вправо-влево, с продвижением 

вперед, перепрыгиванием через линии. Формировать умение  прыгать через препятствия: 

мягкие модули, бруски, кубы. Учим следующим движениям: выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа, подпрыгивать на месте и с разбега, чтобы достать предмет, 

перепрыгивать через верёвку вперёд –назад, вправо – влево, на месте, с продвижением 

вперёд.  

Бросание, ловля, метание. Совершенствовать  умение бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками (до10 раз подряд), бросать мяч на пол и ловить его после отскока, 

перебрасывать  мяч друг другу снизу, через сетку, бросать мяч разного объёма из разных 

исходных положений, бросать и ловить мяч двумя руками не менее 15 раз подряд.  

Ползанье, лазанье. Знакомить детей с приемами ползанья по гимнастической скамейке 

на животе и спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Учить  ползать по бревну,  

лазать  по гимнастической скамейке с переходом с пролёта на пролёт по диагонали.  

Развивать  умение проползать и пролезать под опорами, приподнятыми над полом. Учить  

лазать по лестнице, спускаться с неё,  сохраняя координацию движений, используя 

перекрёстную и одноименную координацию движений рук и ног.  

Баскетбол. Учить  передаче мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча,  перебрасыванию мяча друг другу двумя руками в движении,  ловле мяча, летящего 

на разной высоте( от уровня груди, над головой, сбоку, снизу). Учить  бросать мяч в корзину 

двумя руками из- за головы, от плеча.  

Бадминтон. Учить  выполнять удар по волану, правильно держать ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнёра по игре (без сетки).  

Катание на велосипеде. Учить кататься на велосипеде, осуществлять плавное и резкое 

торможение. Учить управлять велосипедом двумя руками, одной рукой, другой при этом 

подавая сигналы.  

        Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  Формировать 

навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при 

участии взрослого). Учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослым о своем самочувствии, 

объяснять, что боли и показывать место возможной боли. Осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия. Учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой системы. Создавать 

благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника, восстановление правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его 



индивидуальных, типологических особенностей. Обращать внимание на особенности 

психомоторики детей ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей. Стремиться к созданию обстановки  максимального 

комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром ( соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности 

детей, организация здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми 

дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные препараты.  

Второй  год обучения (6-7 лет)  

Построения и перестроения. Закреплять навыки построений и перестроений, 

сформированных ранее. Учить детей рассчитываться на первый- второй, после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. Закреплять умение детей выполнять повороты, стоя 

в кругу, в шеренге на 90 и 180 градусов.  

 Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжать  учить ходить в разных 

построениях по полу и по опорам, приподнятым над полом, в быстром и медленном темпе 

(ориентируясь на разные сигналы). Учить ходьбе  приставным шагом в сторону на пятках, с 

приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, 

на голове, по шнуру, по сенсорным дорожкам,  ходьбе с утяжелителями на голове, в руках,  

ходьба в ходунках, в мешках, на тренажерах. Совершенствовать  движения под музыку в 

соответствии с заданным ритмом и темпом, с прихлопыванием и проговариванием слов, 

коротких стишков. Закреплять  навыки одновременного окончания ходьбы. Учить  ходить по 

ленте типа « Гусеница», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп. 

Проводить соревновательные упражнения , используя ходьбу в ходунках, в мешках, по 

тренажерам.  

 Бег. Продолжать  формировать и закреплять у детей навыки бега: бег с изменением 

темпа,  челночный бег и на носках,  бег разными способами через препятствия,  сочетать бег 

с движениями с мячом, со скакалкой. Учить  бегу на перегонки, на скорость (30м).  Развивать  

способность детей сочетать бег с движениями с мячом, со скакалкой.  

Прыжки. Закреплять  навыки выполнения различных прыжков, увеличивая серии до 

трёх- четырех. Учить  детей прыгать боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем,  прыгать через линию вперед – назад, влево – право, на месте и с 

продвижением вперёд,  вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, 

спрыгивать с него,  прыгать через короткую скакалку разными способами, прыгать через 

большой обруч, как через скакалку вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 

30 см, спрыгивать с него.  

Бросание, ловля, метание. Продолжать  совершенствовать  приемы бросания, ловли,  

и метания.  Учить бросать и ловить мяч двумя руками не менее 20 раз подряд,  бросать и 

ловить мяч одной рукой не менее 10 раз подряд, метать мячи, летающие тарелки в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4-5 м, вдаль на расстояние  не менее 5-7 

метров,  в двигающуюся цель с расстояния 2 метра. Учить  выполнять упражнение с мячами 

с хлопками, поворотами, бросать мяч разного объёма из разных исходных положений, метать 

мячи, летающие тарелки в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 2 м,  вдаль на 

расстояние  не менее 5-7 метров. Ползанье, лазанье. Совершенствовать  навыки ползанья и 

лазанья, продолжать  учить лазать по веревочной лестнице, по гимнастической скамейке на 

четвереньках, подтягиваясь на ногах и отталкиваясь руками,  по бревну.  

Баскетбол. Совершенствовать полученные навыки.  



Бадминтон. Закреплять умения детей ударять по волану. Закреплять навыки свободного 

передвижения по площадке, чтобы  не пропустить удар партнёра. Проводить  мини- 

соревнования по бадминтону.  

Катание на велосипеде. Продолжать учиться  кататься на велосипеде, осуществлять плавное 

и резкое торможение. Стимулировать  желание детей участвовать в соревновании на 

скорость движения от старта до финиша отдельно на трёхколёсных и двухколёсных 

велосипедах.        

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Продолжать 

закаливание организма с целью укрепления сердечно - сосудистой и нервной систем с, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 Рекомендуемые игры и упражнения.  

       Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей пробежать».  

       Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – 

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови», «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».  

       Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать 

в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

      Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

      Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

      Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки».  

      Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета».  

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый строит 

общение с ребенком с ориентацией на его достоинства и индивидуальные особенности, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения.   



Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

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

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 

действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить 

ошибки и улучшить результаты.   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.   

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 

им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.   

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется двумя путями:   

 под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы;  в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

ребенка.  

В АООП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности 

детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс 

обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. 

п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По 

мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с 

ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а 

взрослые создают для личностного развития все условия.   

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу.   

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:   

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.   



2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.   

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития.   

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.   

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.   

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе.   

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.   

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям.   

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.   

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность.   

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического 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.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  

Коллективные формы взаимодействия  

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией Организации 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 ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

 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.  

 «День открытых дверей». Проводится администрацией Организации в апреле 

для родителей детей, поступающих в Организацию в следующем учебном году.   

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.   

 Тематические занятия "Семейного клуба". Работа планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей.   

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др.  Задачи:   

• знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

• ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей).  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.   

Индивидуальные формы работы   

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам комитета образования, 

администрации ДОУ, специалистов и педагогов 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 ДОУ.  

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями.   

Задачи:   

• оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;  

• оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

«Психологическая Служба доверия». Работу службы обеспечивают 

администрация и психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей. Задача: оперативное реагирование 

администрации Организации на различные ситуации и предложения.   

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 19 часов.   



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.   

Формы наглядного информационного обеспечения  

 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»).   

Задачи: информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОУ.   

 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.  

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.   

Задачи:   

• создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

• наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели Организации.   

Инновационные формы  

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Маршруты выходного дня. Традиция «Гость группы».   

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская и творческая 

деятельность родителей и детей.  

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

сайт ДОУ.   

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

             2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического  развития  (описание  образовательной  деятельности 

 по  

профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

  



Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР   

Главной идеей ПрАООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

ПрООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые 

задачи коррекции недостатков эмоциональноличностного, речевого, познавательного 

развития.   

Общая цель коррекционной работы - обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР:   

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуальнотипологических 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 

сенсорноперцептивной, 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-медико- 



педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития  

и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума).   

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 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 детей с ЗПР.   

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;   

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;   

- развитие коммуникативной деятельности;   

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

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

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений;   

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;   

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;   

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;   

- формирование пространственных и временных представлений;   

- развитие предметной и игровой деятельности;   

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах;  - стимуляция познавательной и творческой активности.   

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций.   

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР.   

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.   

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание 

коррекционноразвивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс 

коррекционной работы условно можно разделить на три этапа.  



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 дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 

2,53 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей 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 взрослыми и 

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 

предметноигровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует 

уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения.   

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 педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе сверстников, 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 конкретнопонятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления;   

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



- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложнопадежных 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 не следует забывать о развитии творческих способностей.   

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

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

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.   

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых 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 логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей 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.   

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативнопознавательного и внеситуативно-личностного общения.   

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 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 

воспитанников.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования.   

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно.   

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы.   

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики.   

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована 

при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 

факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми 

с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду.   

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 



учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности.   

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы:   

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психологомедико-педагогической комиссии;   

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;   

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;   

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР;   

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута;   

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности 

и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.   

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.   

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два 

направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и 

контрольномониторинговое.  

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.:   

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов 

при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка;   

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, 

а также компенсаторных возможностей;   

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - 

основной дифференциальнодиагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога 

и ребенка;   

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. 

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития 

каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания;   



• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных структурных 

компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, 

уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны 

психического развития (нагляднообразное мышление, общие познавательные мотивы, 

соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических средств, 

развитие общих представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности 

в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности;   

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ;  

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте 

позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать 

потенциальные возможности развивающегося мозга.   

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики.   

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности.   

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 

комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. 

Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др.   

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка.   

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности.   

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании.   

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей.  



  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР   

  

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее 

интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на 

основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.   

Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. Определение содержательной 

направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности. Создание  условий  для  максимального  развития  ребенка  в соответствии  с 

потребностями  возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего 

развития". Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые 

являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала 

соответствующего его возможностям. Формирование разносторонних представлений о 

явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи.  

Содержание работы:  

Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины мира, 

расширению кругозора.   

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных представлений: 1) 

формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительнотактильно-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 
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(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность); 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.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребёнка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизического развития каждого 

ребёнка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с заданиями, словесно - жестовая форма объяснения, словесная форма объяснения); 

подбор и соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Формирование 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).  

Развитие понимания 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;  

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;  

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:  

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 

причинноследственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 

стало?); 

 5) развивать чувство времени с использованием песочных часов.  

Развитие речи. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качество, свойство и действие с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими;  

 Данное направление предполагает, развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация);  

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 

мелодикоинтонационных 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, рисование пиктограмм, использование 

нагляднографических 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.   

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающие 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; развитие фонематического слуха, 

развитие мелкой моторики руки.  

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 

суффиксальнопрефиксальных 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 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, 

звукослоговой 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;  

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;  

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;  

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными;  

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

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 

условнографическую 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;  

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке;  

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.  



При планировании работы по развитию речи соблюдается ряд условий: выбирать 

произведения с учётом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту 

детей; предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысление причинно-следственной 

зависимости; подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; демонстрировать действия по конструктивной 

картине с применением подвижных фигур; проводить словарную работу; адаптировать 

тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого развития 

ребёнка; предлагать детям отвечать на вопросы; предлагать детям разные виды работы: 

подбирать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Всё это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.  

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный 

уровень владения речью. Это является основополагающим в проектирование работы по 

развитию речи для каждого ребёнка с ЗПР.  

Развитие психических функций и мелкой моторики и сенсомоторной координации 

предполагает осуществление коррекции недостатков в развитии психических процессов 

(восприятие, внимание, память, мышление) и способствование их дальнейшему развитию.  

Развитие тонкости и целенаправленности движений.  

Развитие мыслительных операций:  

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий;  

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, промеривания, 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);  

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;  

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.  

  

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, 

предметноигровой, 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");  

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;  

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся; 

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.бозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства;  

  

Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительному искусству 

1) знакомить обучающихся с доступного их понимания 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 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, 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.  

  

  

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития   

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности 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 детей;   

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

 – формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).   

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде.   

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:   



1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида;   

2) создание специальной среды;   

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ТПМПК;   

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.   

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП для 

детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования.   

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, 

разработанной на базе основной образовательной программы дошкольного образования и 

АООП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

При составлении АООП необходимо ориентироваться на:   

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, 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 АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.   

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ.   

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;   

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;   

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников;   



– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.   

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 детей), стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, 

что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается, в ПрАООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению 

посвящен специальный раздел.   

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 детей 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 детей 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.   

7. Профессиональное развитие педагогов, 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 педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)   



В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетноролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями).   

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.   

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).   

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач ФАООП при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований.   

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;   

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;   

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;   

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;   

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.   

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др.   

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:   



Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.   

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.   

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.   

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных 

зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей.   

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству 

и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.   

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ.   

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д.   

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.   

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:   

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.   



Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес 

к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника.   

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, 

прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.   

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественноэстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.   

Для реализации ФАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителемдефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната.   

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 



компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс;   

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.;   

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;   

         – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

АООП;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п.   

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания.   

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 

вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей.   

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе 

методического кабинета под руководством методиста создаются различные творческие и 

рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.   

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 

разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается 

оперативная информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к 

педсовету», материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации 

педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт.   

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 

обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией.   

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

  



3.3. Кадровые условия реализации Программы   

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией.   

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.   

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).   

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 

направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии 

нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ТПМПК, в работу по 

коррекции речи включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее 

дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы.   

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или 

педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех 

групп на одного специалиста.   

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 

специальное условие прописано в заключении ТПМПК.   

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 

другое).   

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений.   

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя):   

• учитель-дефектолог,   



• учитель-логопед,   

• педагог-психолог,   

• воспитатель,   

• инструктор по ФИЗО,   

• музыкальный руководитель.   

  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по дополнительной 

программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, 

плаваньем.   

Зам. заведующего по ВР обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие 

с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными 

социальными партнерами.   

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств:   

 знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 

потребности;   

 владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции;   

 уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп;   

 учитывать индивидуальные особенности детей;   

 обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию 

с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения 

и деятельности;   

 обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры;   

 уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей;   

 осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности.   

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет:   

 психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

оформляет диагностико-эволюционные карты;   

 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;   



 проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения;   

 взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных 

рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия.   

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать 

жизненные приоритеты и ценности ее членов.   

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учительдефектолог реализует следующие направления:   

 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР;   

 формирование элементарных математических представлений;   

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.   

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 

деятельности и самоконтроля.   

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-

волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с ЗПР.   

С каждой группой детей работают воспитатели, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации в области оказания помощи детям с задержкой психического развития в 

объеме не менее 144 часов.   

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:   

участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),   

адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям  

воспитанников с ОВЗ;  совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента  

программы в рамках своей профессиональной компетенции.   

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по 

заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-



практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в 

форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.   

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», 

а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 

учителя-логопеда- коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.   

Учитель-логопед распределяет задачи работы в области «Речевое развитие». Он 

работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи. Решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению грамоте.   

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей или комбинированной направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых 

отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая 

то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции 

недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты 

смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.   

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.   

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование 

и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей 

с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс.   



На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.   

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:   

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;   

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;   

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально;   

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе;.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают 

по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения.   

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия.   

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию.   

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования.   

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО   

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 

элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения 

и творческой активности.   

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» 



решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в 

коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями.   

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания.   

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья».   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть 

работы по логопедической ритмике.   

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор 

с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с ЗПР.   

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР.   

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 

предложить следующую модель их взаимодействия:   

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом/логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются 

достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.   

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ЗПР и 

разрабатывается собственная АООП для образовательной организации (группы) или АОП 

для индивидуального сопровождения ребенка с ЗПР в условиях инклюзии.   

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.   

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем.   

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей).   

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.   



Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.   

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.   

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ.   

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной 

и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ.   

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует 

с ПМПК и семьями воспитанников.  

  

3.4. Материально-техническое обеспечение программы   

В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть созданы 

общие и специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.   



В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует:   

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, 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 

детей 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 

детей дошкольного возраста с ЗПР 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 и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;   

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей);   

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования), 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;   

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.   

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение требований:   

− выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к:   

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,   

− оборудованию и содержанию территории и помещений,   



− размещению оборудования в помещениях,   

− естественному и искусственному освещению помещений,   

− отоплению и вентиляции,   

− водоснабжению и канализации,   

− организации питания,   

− медицинскому обеспечению,   

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса,   

− организации физического воспитания,   

− личной гигиене персонала;   

− пожарной безопасности и электробезопасности;   

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации4   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.   

Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, 

среди воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ТПМПК детям с 

ограниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР.   

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, а также 

общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для организации 

коррекционной работы.   

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 детей с ЗПР.   

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 

пользования Интернетом.   

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 детей.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

удовлетворять следующим требованиям и быть:   

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать 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 детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 



окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей;   

– трансформируемой  –  обеспечивать  возможность  изменений 

 предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;   

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;   

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, двигательной и речевой активности;  

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила 

безопасного пользования Интернетом;   

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными 

и способствовать формированию основ эстетического вкуса 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 Программы.   

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 

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 

детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР;   

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР.   

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 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами.   

При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных 

условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков 

реализации Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка.   

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы   

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 

программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 

образования.   

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ТПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями.   

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление 

всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5973 и методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.   

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией:   

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в 



количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей;   

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;   

– расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным 

 образованием  

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;   

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных).   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают 

расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные 

расходы.   

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти.   

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.   

В случае реализации Программы в казенном образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности.   



При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях.   

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели.   

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой психического 

развития.   

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.   

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 

пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа.   

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с задержкой психического развития основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:   

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с задержкой психического развития, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

задержкой психического развития), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 



здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов;   

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с задержкой психического развития;   

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для детей в 

возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;   

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении образовательной 

программы.   

Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников.   

В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, 

при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными 

потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуг указанной категории 

потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития 

должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования Организации.   

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы.   

  



3.6. Планирование образовательной деятельности   

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.   

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 1.2.3685-21). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:   

- старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю;   

- подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин;   

- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин;   

- - для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.   

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут.   

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:  в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность 

- не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.   

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 

и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин от 28.09.2020 № 281.2.3685-21. Вся 

психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.   

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-



логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК.   

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы 

(«Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми.   

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается.   

Примечание: индивидуальная работа учителя-дефектолога/логопеда проводится 

ежедневно за пределами групповых занятий.   

Данный план НОД и названия занятий носят примерный, условный характер. 

Приведенный план может служить ориентиром, каждая дошкольная образовательная 

организация вправе самостоятельно разработать расписание занятий, объединяя задачи из 

разных образовательных областей по своему усмотрению.   

  

3.7. Режим дня и распорядок   

Особенности организации режимных моментов   

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов 

и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную.   

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и 

дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, 

время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки.   

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др.  

  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 



научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов   

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:   

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном  

видах;   

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;   

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении результатов 

апробирования.   

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года).   

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990.   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья».   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».   

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, примерной Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Программа является компонентом Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития МБДОУ № 

37. В программе раскрываются цели, содержание, организационные условия воспитательной 

работы.   

Содержание и методы воспитания в представлены также в других компонентах и 

разделах адаптированной основной образовательной программы.   

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и 

инструментов воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень 



направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические 

работники.  

 . Рабочая программа воспитания 

Настоящая рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

Федеральной образовательной программой ДО. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

 Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

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 среде1. 

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 России2. 

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 

России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

‒ Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

                                                 
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



‒ Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

‒ Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

‒ Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

‒ Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

‒ Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

‒ Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

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. 

Исходя из этого определения сформулирована общая цель воспитания в ДОО – 

личностное развитие каждого ребёнка с учётом 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 ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

 Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию 

у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 



2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) 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 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

 Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) 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. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

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 ребёнком 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 ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка 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. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) 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. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) 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 ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки 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 Целевые ориентиры 

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. 

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). 



Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

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. 

Физическое и Здоровье, Понимающий ценность жизни, владеющий 



Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

оздоровительное жизнь 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 деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 Содержательный раздел Программы воспитания. 

1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 



вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад включает: 

‒ цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

‒ принципы жизни и воспитания в ДОО;  

‒ образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

‒ отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОО;  

‒ ключевые правила ДОО; 

‒ традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

‒ особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

‒ социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).  

 Целью деятельности МБДОУ «Орешек» является создание атмосферы 

психологического комфорта и эмоционального благополучия для всестороннего 

формирования личности ребенка в период дошкольного детства с учетом его возрастных 

и индивидуальных особенностей, и возможностей, физического, психического, развития; 

формирование предпосылок учебной деятельности детей, для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; сохранение и укрепление 

здоровья детей, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников ДОО.  

Важно настроить всех работников на качественную работу на перспективу, 

создать дух общности, корпоративности, единения; сформировать узнаваемый образ на 

рынке образовательных услуг. 

 Миссия детского сада заключается в объединении усилий ДОО и семьи 
направленных на сохранение психологического и физического здоровья дошкольника, 

оказание помощи ребёнку в реализации своих возможностей, создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, и индивидуальных способностей. 

 Принципы жизни и воспитания ДОО: Программа учитывает условия, 
существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей.  

 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Рабочая программа воспитания руководствуется принципами, определенными 

ФГОС ДО. РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы:  

‒ принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

‒ принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

‒ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

‒ принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 



расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

‒ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 

‒ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

‒ принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события4. 

 Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж.  
Имидж ДОО - эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто 

сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками призванный оказывать психологическое влияние определенной 

направленности на конкретные группы социума.  

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО 

в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время 

всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет 

общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.    

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, стремится к демократическому стилю 

руководства, умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, 

работниками разных профессий, людьми разного образования, семейного положения, 

квалификации. С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 18 лет, в 

ДОО ведется работа по программам дополнительного образования технической, 

социально- педагогической и художественно - эстетической направленности. Ведётся 

активная работа со школой, библиотекой, музеем, художественной школой, КСК 

«Невский», детской поликлинникой. Деятельность в ДОО осуществляется в одном отдельо 

стоящем зданиии. ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности 

дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной 

жизни и в дни торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОО руководствуется их 

доступностью, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания для обучающихся.  

Символика и атрибутика отражает:  

‒ чувство уважения к традициям МБДОУ «Орешек»;  

‒ гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его 

успехи;  

‒ чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 

сотрудниками; 

                                                 
4  <Письмо> Минпросвещения России от 16.07.2021 N АЗ-288/06 "О направлении примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования" 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16 июля 2021 г. N АЗ-288/06 О 

НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



‒ стремление к дисциплине;  

‒ формирование эстетического вкуса.  

Эмблема МБДОУ «Орешек» представляет собой: расколотый орех, внутри 

которого находится изумруд. Орешек улыбается, чем выражает свою открытость и 

доброжелательность к детям и взрослым.  

Флаг МБДОУ «Орешек» представляет собой прямоугольное полотнище белого 

цвета, с расположенным на нем эмблемой и названием ДОО. Полотнище белого цвета как 

символ чистоты и нежности. 

 Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на основе 

принципов:  

‒ добровольность;  

‒ сотрудничество;  

‒ уважение интересов друг друга;  

‒ соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Цель взаимодействия образовательной организации и семьи в реализации 

Программы воспитания — это установление длительных, постоянных и плодотворных 

отношений, способствующих повышению качества и эффективности воспитания ребенка.  

Задачи:  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
2. Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

 3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении (специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; традиций культурно-досуговой жизни ДОО).  

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы 

для предоставления информации о семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность.  

6. Активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. 

 Взаимодействие МБДОУ «Орешек» и социальных партнёров строится на основе 

принципов:  

‒ добровольность;  



‒ равноправие сторон;  

‒ уважение интересов друг друга;  

‒ соблюдение законов и иных нормативных актов;  

‒ учета запросов общественности;  

‒ сохранения имиджа учреждения в обществе;  

‒ установление коммуникаций между ДОО и социумом;  

‒ обязательность исполнения договоренности;  

‒ ответственность за нарушение соглашений.  

 Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества. 

 

Социальные партнеры Мероприятия  Социальный эффект 

Музей истории города 

шлиссельбурга 

 Лекции с 
музейными 

предметами; 

 Лекции с 

мультимедийн

ыми 
презентациями

; 

 Занятие – игра; 

 Экскурсия 
выходного дня; 

 Мастер – класс 
с родителями. 

 Обогащение знаний по 
патриотическому 

воспитанию; 

 Обогащение 

социальноэмоциональной 

сферы; 

 Расширение и активизация 

словаря. 

Муниципальное казённое  

учреждение 

«Шлиссельбургская  городская  

библиотека  имени  поэта  

Михаила  Александровича  

Дудина» 

 Организация и 
проведение 

акций,  

 Интерактивно
е чтение;  

 Экскурсии; 

 Беседы; 

 Выставки; 

 Выставки 

творческих 

работ. 

 Обогащение 
познавательной сферы; 

 Расширение кругозора; 

 Расширение и активизация 

словаря. 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал» 

Шлиссельбургской 

городской 

библиотеки им. 

М.А. Дудина для 

детей дошкольного 

возраста 

 Лекции с 
мультимедийн

ыми 

презентациями

; 

 Занятие – игра. 

 

 Обогащение знаний по 
художественно – 

эстетическому воспитанию; 

 Обогащение 

социальноэмоциональной 

сферы; 

 Расширение и активизация 
словаря. 

МБУДО 

"Шлиссельбургская 

ДМШ" 

 Детские 
концерты; 

 Занятие – игра. 

 Развитие музыкально - 
слуховых способностей 

детей, 

 Развитие музыкального  

https://dmsh-shs.kult47.ru/
https://dmsh-shs.kult47.ru/
https://dmsh-shs.kult47.ru/


   

мышления и музыкальной п

амяти 

МБУДО 

«Шлиссельбургская 

ДХШ» 

 Лекция с 

творческими 

работами; 

 Выставки 
творческих 

работ 

обучающихся. 

 Обогащение знаний по 

художественно – 

эстетическому 

воспитанию; 

 Обогащение 
социальноэмоционально

й сферы; 

 Расширение и 
активизация словаря. 

КСК «Невский»  Организация и 
проведение 

театрализованн

ых 

представлений; 

 Участие в 
театральном, 

вокально – 

хореографичес

ком конкурсах. 

 Обогащение знаний по 
художественно – 

эстетическому 

воспитанию; 

 Обогащение 
социальноэмоциональной 

сферы; 

 Расширение и активизация 

словаря. 

МБОУ "ШСОШ 

№1"               

 Открытые 
уроки; 

 Дни открытых 
дверей для 

будующих 

первокласнико

в; 

 Занятия для 

дошкольников 

по подготовке 

к школе в 

группе 

«Малышок». 

 Расширение 

представлений детей о 

школе: здесь дети учатся 

читать, писать, узнают 

много интересного; 

 Развивитие у детей 

наблюдательности, 

внимания, умения слушать 

и слышать взрослого; 

 Формирование умения 

проявлять инициативу и 

любознательность с целью 

получения знаний о школе. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной 

работы" г. Отрадное                            

 Тематичес
кие конкурсы 

детских работ: 

рисунки, ДПИ, 

фото и 

видеотворчество. 

 Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный Центр 

 Тематичес

кие конкурсы 

детских работ: 

рисунки, ДПИ, 

фото и 

видеотворчество. 

 Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей 



дополнительного 

образования» 

                                                

ГБУ ДО "Центр 

"Ладога"                                             

 Тематичес

кие конкурсы 

детских работ: 

рисунки, ДПИ, 

фото и 

видеотворчество. 

 Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей 

 

 Ключевое правила ДОО - взаимное уважение между ребенком и взрослым и 
доверительное отношение. 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. 

Правила взрослого в отношении к ребенку  

1. Уважать ребенка и не допускать насилие.  

2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми.  

3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет выработке 

ответственности иуверенности.  

4. Учитывать при 

нцип единства со стороны педагогов и родителей (законных представителей). 5. 

Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка.  

6. Формировать самостоятельность с учетом возраста.  

7. Быть примером для дошкольников.  

   

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОО: 

  Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные воспитательные 

задачи и соответствует возрастным особенностям детей.  

Традиции ДОО - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей.  

  В МБДОУ «Орешек» за долгие годы работы сложились свои традиции:  

 Участие педагогов в городских и областных, Всероссийских, Международных 

конкурсах педагогического мастерства;  

 Участие детей в городских, региональных и Всероссийских творческих конкурсах;  

 Создана своя визитная карточка, где помимо основной информации о ДОУ 
представлены: открытые занятия, фото и видеоматериалы различных мероприятий, 

выставки творческих работ воспитанников;  

 Ежегодные «Веселые старты» с участием родителей;  

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;  

 Народные игры и праздники на свежем воздухе для всех возрастных групп: 
«Осенины», «Зимние поседелки», «Масленица», «День семьи, любви и верности»;  

 Проведение дней здоровья,  

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 

 

Для детей проводятся: Для педагогов проводятся: Для родителей 

проводятся: 

‒ досуги, 

флешмобы, концерты, 

развлечения, 

‒ мероприятия по 

повышению 

профессионального 

‒ родительские 

собрания;  

‒  праздники 



соревнования, выставки, 

интеллектуальные игры, 

встречи с интересными 

людьми, показ спектаклей 

и мюзиклов; 

‒ участие детей в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях; 

‒ тематические 

недели;  

‒ посещение музея 

города, городской 

библиотеки, русского 

музея; 

 

мастерства: участие в 

конференциях разного 

уровня, семинары, мастер-

классы, тренинги;  

‒ организационно- 

деятельностные игры, РМО, 

сетевые взаимодействия, 

проектная деятельность.  

‒ методические 

мероприятия совместно со 

школой, музеем. 

(зрители и/или 

участники);  

‒ косультации 

специалистов 

учреждения;  

‒ выставки 

детских работ 

‒ ежедневное 

информирование 

родителей о жизни 

группы в социальных 

сетях в ВК. 

 

  Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются.  

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

развития, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас 

сложились следующие традиции:  

- непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня здоровья, недели 

здоровья. Для этого разрабатывается планирование мероприятий, подготавливаются 

сценарии итоговых мероприятий по всем возрастным группам. Проводятся игры и 

соревнования при участии родителей.  

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенние праздники, 

«День Матери», Новый год, Недели и дни здоровья, День защитника Отечества, 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. 

В ДОУ регулярно организовываются выставки детских рисунков, плакатов на 

различные темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и здоровом образе жизни. 

Мастер – классы по приготовлению витаминных салатов. Периодически устраиваются 

конкурсы или смотры физкультурных уголков в группах: оборудования, изготовленного 

руками детей, родителей и педагогов. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

Каждая традиция проверена временем. Добрыми традициями дошкольного 

образовательного учреждения стали мероприятия разного характера: досуги, флешмобы, 

акции, концерты, развлечения, соревнования, выставки, интеллектуальные игры, встречи 

с интересными людьми, показ спектаклей и мюзиклов. Все мероприятия посвящённы 

народным и календарным праздникам, правилам безопасности, памятным датам, важным 

событиям страны, родного края и ДОУ.  

  Сочетание различных видов искусств оказывает большое влияние на чувства и 

сознание детей, а участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает 

детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к мероприятиям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 



сада. 

 Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДО 

позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по всем направлениям 

развития, способствуют вовлечению родителей в процесс воспитания, интеграции 

воспитательных усилий: 

‒ способствуют художественно – эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру;  

‒ способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

‒ формируют элементарные представления о видах искусства; 

‒ направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями; 

‒ создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 

движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах;  

‒ благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: мышления, памяти, 

внимания; 

‒ создают благоприятную атмосферу для развития речи ребенка, обогащению словаря, 

для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;  

‒ дают возможность родителям лучше узнать своего ребенка, получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

 Мероприятия по Программе воспитания — это не просто мероприятие в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог.   

     Особые нормы этикета в ДОО, 

Этикет – это составная часть внешней культуры общества, это своеобразный ритуал, 

который выражается в детально разработанных правилах поведения, организующих жизнь 

общества.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 
детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 



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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.5 

 Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 
  РППС – развивающая предметно-пространственная среда (РППС) — часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (пункт 3.3. 

ФГОС ДО). 

  Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские 

ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-

пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также а также 

специфику МБДОУ «Орешек» и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

  В системе ДО в связи с реализацией ФГОС ДО, а также изменяющимися 

нормативно-правовыми, административными, экономическими, социальнокультурными 

условиями, осуществляется модернизация пространства ДОО, в том числе развивающей 

ребенка среды. РППС группового помещения является частью образовательной среды 

ДОО. В соответствии с ФГОС ДО возможны различные варианты создания РППС при 

условии, что учитываются возрастная и иная специфика реализации образовательных 

программ ДО. В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в 

том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность 

в собственных возможностях и способностях;  

– максимальную реализацию образовательного, в том числе и воспитательного потенциала 

пространства ДОО, группы и прилегающей территории, предназначенных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции трудностей 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 со взрослыми, а 

                                                 
5   <Письмо> Минпросвещения России от 16.07.2021 N АЗ-288/06 "О направлении примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования" 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16 июля 2021 г. N АЗ-288/06 О 

НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОО для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

– построение образовательной деятельности на основе сотрудничества взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающей 

социальную ситуацию его развития, возрастные индивидуальные особенности и зону 

ближайшего развития (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание условий для знакомства воспитанников ДОО с историей и культурой родной 

страны, района, населенного пункта, в том числе в формате организации образовательных 

событий в культурнообразовательной среде населенного пункта, в котором расположена 

ДОО;  

– создание условий для формирования нравственных ценностей на основе культуры и 

традиций многонационального российского народа и расширения собственного 

нравственного опыта ребенка; 

 – создание условий для эффективной 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 ДО и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплению их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи. 

  В каждой ДОО РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе 

взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и прочие материалы) 

РППС необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть:  

– содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов окружающей среды) в разных видах детской активности;  

– вариативной – обеспечивать наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

 – доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, в том числе санитарно-



эпидемиологическим правилам и нормативам, и правилам пожарной безопасности. 6 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

  В МБДОУ «Орешек» РППС соответствует: 

– ФОП ДО; 

– материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;  

– возрастным особенностям детей;  

– требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  

– требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующему 

законодательству в сфере технического регулирования, стандартизации и оценке 

соответствия продукции, защите прав потребителей. 

В каждом групповом помещении МБДОУ «Орешек» имеется спальная, игровая, 

туалетная комнаты, буфетная, раздевалка.   

Оборудование: Детская мебель, bleutooth – колонка, телевизор, пылесос, 

магнитная доска, ковер, бактерицидная лампа, игрушки, наглядные и раздаточные 

пособия, спортивный уголок, шкафы для методических пособий, документации, книг, 

игрового оборудования, книжные полки, детские столы, детские стульчики, мячи разных 

размеров, дидактические пособия, настольные игры, конструкторы и другое.   

В групповых помещениях созданы условия для индивидуальных и коллективных 

игр, самостоятельной активности детей, в том числе частично приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(детей с ОВЗ) (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.), оборудованы игровая, 

познавательная, обеденная зона. При создании предметно-развивающей среды были 

учтены возрастные, индивидуальные особенности воспитанников каждой группы. 

Группы постоянно пополняются современным игровым оборудованием, 

информационными стендами. В каждой группе имеются отдельные спальные помещения, 

оборудованные детскими кроватками в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

Принципы построения РППС в МБДОУ «Орешек» в соответствии с ФГОС ДО 

Принципы построения 

предметноразвивающей 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

Содержание Реализация в МБДОУ «Орешек» 

Принцип дистанции, 

позиции при 

взаимодействии 

Ориентирует 

организацию 

пространства для 

общения с ребёнком 

«глаза в глаза», 

способствует 

установлению 

оптимального 

контакта с детьми. 

В групповых комнатах созданы 

условия для того, чтобы была 

возможность видеть глаза ребёнка: 

имеются разноуровневая мебель, 

напольный строитель, настольные 

театральные ширмы, мягкая мебель, 

книжный уголок, интерактивные и 

магнитные доски, наглядный и 

дидактический материал.  

Принцип активности, Позволяет По сравнению с обычной семейной 

                                                 
6  Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/


самостоятельности, 

творчество 

осуществлять 

совместное 

создание 

окружающей среды 

взрослого с 

ребенком. 

обстановкой, среда в детском саду 

должна быть интенсивно 

развивающей, провоцирующей 

возникновение и развитие 

познавательных интересов ребёнка, 

его волевых качеств, эмоций, чувств. 

На специально выделенных полках 

воспитанники имеют возможность 

разместить продукты детской 

деятельности. Дошкольники создают в 

групповых помещениях игровые 

пространства; конструируют из 

разных материалов, используя при 

этом имеющиеся схемы, 

символическое обозначение 

последовательности действий, правил 

игры и пр. Для развития активности, 

самостоятельности и творчества 

воспитанников в групповых 

помещениях созданы центры 

активности: в центре музыкально – 

театрализованной деятельности 

расположены музыкальные 

инструменты, маски, костюмы, 

настольные театры; в центрах 

двигательной активности — 

нестандартное оборудование; в 

центрах природы — инструменты для 

труда и наблюдений за ростом 

растений; в центрах изобразительной 

деятельности — раскраски и другие 

материалы для детского творчества; в 

познавательных центрах – 

дидактические и развивающие игры и 

пр.  

Принцип стабильности-

динамичности 

Позволяет 

трансформировать 

пространство, 

предусматривает 

создание условий 

для изменений и 

созидания 

окружающей среды 

с большим 

разнообразием 

предметного 

наполнения. 

Принцип динамичности развивающей 

среды включает в себя отражение 

сезонных изменений. Согласно 

времени, год оформлены групповые 

помещения: выставляются картины с 

пейзажами, куклы в одежде, в 

книжном центре — книги по сезону. 

Оформлен альбом для рассматривания 

по временам года. В развивающей 

среде находят отражение 

общественные события. В раздевалках 

созданы родительские уголки, уголки 

здоровья, выставки детских 

творческих работ и др. 

Принцип 

комплексирования и 

гибкого зонирования 

Даёт возможность 

построения 

непересекающихся 

сфер активности и 

позволяет детям 

заниматься 

Разнообразие предметной 

развивающей среды структурируется 

по видам детской деятельности, 

обеспечивает для воспитанников 

выбор по интересам и позволяет 

включаться во взаимодействие со 



одновременно 

разными видами 

деятельности, не 

мешая друг другу. 

сверстниками или действовать 

самостоятельно; способствует 

созданию условий для развития 

способностей к творческому 

самовыражению; осознанию ребенком 

себя независимым субъектом 

активности; кооперации с равным, для 

свободного освоения способов, 

действий и умений, построения 

замысла и реализации собственных 

задач.  

В групповых помещениях созданы 

функциональные центры, в которых 

материалы, стимулирующие развитие 

познавательных способностей, 

располагаются в разных 

пространствах. Созданные центры 

детской активности отражают 

различные виды деятельности, 

специфичные для возраста 

воспитанников. Материалы 

расположены в удобных и доступных 

для воспитанников местах. 

Учитывается равномерная 

наполняемость центров. Условия 

активности, самостоятельности, 

творчества.  

Принцип учета половых и 

возрастных различий 

детей 

Позволяет 

осуществлять 

гендерный подход, 

даёт возможность 

проявлять детям 

свои склонности в 

соответствии с 

принятыми в нашем 

обществе эталонами 

мужественности и 

женственности, 

удовлетворять 

потребности всех 

возрастных 

категорий 

Построение среды с учётом половых 

различий предоставляет возможность, 

как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе 

мужественности и  

Принцип эстетической 

организации среды, 

сочетания привычных и 

неординарных элементов 

Визуальное 

оформление 

предметной среды 

Оформление предметно – 

развивающей среды должно отвечать 

требованиям эстетики, привлекать 

внимание воспитанников, побуждать к 

активному действию в ней. В  



Принцип индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Позволяет 

осуществлять 

личностно-

ориентированное 

активное 

саморазвитие 

ребенка и усвоение 

им социального 

опыта 

Планировка групповых помещений 

такова, что каждый ребенок может 

найти место, удобное для занятий и 

комфортное для его эмоционального 

состояния; имеются уголки уединения. 

Принцип безопасности и 

гигиеничности среды 

Обеспечивает 

безопасность для 

жизни и здоровья 

детей, соответствие 

ростовым и 

возрастным 

особенностям детей 

Расположение мебели, игрового и 

прочего оборудования в групповых 

комнатах отвечает требованиям 

техники безопасности, позволяет 

воспитанникам свободно 

перемещаться в пространстве. Мебель 

и прочее оборудование отвечает 

санитарно – гигиеническим 

требованиям (соразмерно росту 

ребенка) и физиологии воспитанников 

(центры детской активности 

организованы так, что самим 

расположением развивающей среды 

определяется положение ребенка, он 

может располагаться в ней, сидя на 

стульчиках, на полу, стоя у мольберта 

и пр.) Соблюден световой режим в 

группах. Центр для организованной 

деятельности расположен у окон, где 

свет падает слева и сзади. В групповых 

женственности. В групповых 

помещениях имеются развивающие и 

дидактические игры, книги, 

подобранные с учетом половых 

различий, привлекательные по 

содержанию для девочек, и 

аналогично – для мальчиков.  

В помещениях выдержана цветовая 

гамма. Имеется детская и игровая 

мебель в соответствии с выбранным 

цветом. Воспитатели стараются в 

разных стилях представлять 

воспитанникам одно и то же 

содержание сказки, эпизодов из жизни 

воспитанников, взрослых: 

реалистическом, абстрактном, 

комическом и т. д. Тогда воспитанники 

смогут осваивать начала специфики 

жанров. Все центры детской 

активности эстетически оформлены 

Принцип открытости – 

закрытости. 

Предполагает 

персонализацию 

среды каждой 

группы, готовность 

к изменению, 

корректировке, 

Представлен в нескольких аспектах:  

1) Открытость природе. В групповых 

комнатах эстетично оформлены 

центры природы. Имеется достаточное 

количество комнатных растений, 

картотеки с названиями комнатных и 



развитию, позволяет 

ребёнку открыть 

себя, осуществлять 

охрану и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

садовых цветов. На каждом из 

прогулочных участков дошкольного 

учреждения разработаны цветники и 

клумбы. Они оживляют среду, 

развивают в детях эстетические 

чувства, любознательность, бережное 

отношение к живым существам.  

2) Открытость культуре. В центрах 

искусства организованы выставки 

декоративно-прикладных промыслов. 

Выложены тематические раскраски 

для раскрашивания их 

воспитанниками в самостоятельной 

деятельности и трафареты; подобран 

необходимый для детского творчества 

материал. Всё это способствует 

формированию представлений о 

«маленькой родине» и чувства любви 

к ней.  

3) Открытость своего «Я» 

собственного мира. Имеющиеся в 

группах различные зеркала помогают 

воспитанникам сформировать образ 

своего «Я». В удобных местах 

организованы выставки детских работ. 

 

Перечисленные принципы учитываются при построении развивающей среды с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, а также программных 

задач, что способствует повышению уровня самостоятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Во всех возростных группах соблюдены все аспекты организации разных видов 

деятельности детей для всестороннего развития: 

 

Образовательная 

область 

ППС 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

В групповых помещениях имеется 

игровое оборудование и игрушки, 

которые могут быть использованы 

в игре в качестве предметов-

заместителей. Атрибуты и 

костюмы для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Почта», 

«Пожарные», «Путешествие на 

автобусе», «Библиотека», 

«Магазин» и др.  

Все игровое оборудование 

размещено по принципу 

нежесткого центрирования, оно 

позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по 



общим интересам 

Познавательное 

развитие 

В группах имеются развивающие, 

дидактические, коллективные и 

индивидуальные игры, материалы 

для исследовательской 

деятельности; календари погоды и 

природы; демонстрационный и 

раздаточный материал, 

дидактические игры по 

математике; географические 

карты, глобусы, магниты, 

предметные картинки, схемы, 

модели, часы, аудио- и 

видеоматериалы (всё 

оборудование соответствует 

возрастным особенностям детей). 

Речевое развитие Большое количество 

демонстрационного и 

раздаточного материала, материал 

для звукового и слогового анализа 

и синтеза, анализа и синтеза 

предложений, «алгоритмы» и 

схемы описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений и 

пересказов текстов, игры для 

совершенствования 

грамматического строя речи, 

сюжетные картинки, наглядно-

дидактические пособия по 

ознакомлению с окружающим и 

развитию речи, азбука магнитная, 

настольно-печатные игры по 

развитию речи; детская 

художественная литература, 

портреты поэтов и писателей, 

иллюстрации художников к 

произведениям 

Художественно - 

эстетическое 

развития 

Разнообразный материал по 

изобразительной деятельности, 

альбому по народно-прикладному 

искусству, иллюстрации картин 

художников, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства, настольные-театры с 

персонажами разных сказок. В 

каждой группе имеются 



пальчиковые, настольные театры, 

театр на ложках, на перчатках и 

другие виды театров. Выставки 

работ в родительском уголке. 

Музыкальная деятельность 

основывается на использовании 

детских музыкальных 

инструментов (треугольники, 

металлофоны, маракасы, бубны, 

погремушки, колокольчики, 

трещётки), музыкально-

дидактические игры. Учебно-

наглядные пособия: портреты 

композиторов, аудиозаписи 

классических и детских 

музыкальных произведений 

способствуют музыкальному 

развитию воспитанников. 

Физическое 

развитие 

В каждом групповом помещении 

обордован спортивный центр для 

индивидуальных занятий 

физкультурой. Имеются игровые 

материалы для самостоятельной 

физической активности.  

 

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).  

  Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

  Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

  Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания7. 

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, 

содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию 

личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского 

государства.  

                                                 
7  <Письмо> Минпросвещения России от 16.07.2021 N АЗ-288/06 "О направлении примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования" 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16 июля 2021 г. N АЗ-288/06 О 

НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



  Цели этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте:  

‒ приобщение детей к культуре своего народа;  

‒ развитие национального самосознания;  

‒ воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп;  

‒ развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных 

ценностей.  

Этническая культура, в которой воспитывается ребенок, оказывает определенное 

влияние на становление и развитие личности. Первой ступенькой, формирующей 

этнокультурные ценности, является дошкольное воспитание, т.к. именно в этом возрасте в 

сознании ребенка формируются первые понятия о добре, о зле, справедливости, чести. 

Работа по данному направлению включают целый комплекс задач: 

‒ воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу. 

‒ формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

‒ воспитание уважение к труду людей; 

‒ развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

‒ формирование элементарных знаний о правах человека; 

‒ развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

‒ формирование толерантности, чувство уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям. 

В детском саду дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской 

художественной литературой. У детей формируются знания о государственной символике, 

о традициях и быте народов России, народном фольклоре, декоративно-прикладном 

искусстве, народных играх. Воспитывается культура межнационального общения. 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности 

ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, 

двигательную и др. Вся работа построена на народном календаре и народных сказках 

(фольклоре). Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предлагает для мотивации образовательной деятельности использовать не 

набор отдельных игровых приемов, а способствовать усвоению образовательного 

материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. В данном контексте именно праздники являются наиболее 

привлекательными для ребенка, а знакомство с календарными праздниками той местности, 

в которой проживает ребенок, делают эту форму еще более актуальной. Веками народ 

приобретал опыт, собственный уклад жизни, традиции. Соприкосновение с народным 

искусством и традициями, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, 

воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. 

Приобщение к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом 

современности, так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить исторического национального лица и самобытности.  

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Народные 

праздники, обряды и обрядовая поэзия являются одним из самых важных проявлений в 

духовной культуре каждого народа - рассказать им о традициях праздника, его 

организации, правилах приглашения гостей, гостевом этикете. Проблему духовно-

нравственного воспитания необходимо решать именно в дошкольном возрасте, как в 

самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда «сердца открыты для 

добродетели». Основой духовно-нравственного воспитания является культура общества, 

семьи и образовательного учреждения, среды, в которой живет и развивается ребенок.  

Конфессиальные и региональные особенности.  

В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, 

природно-климатических, культурных, исторических и экономических особенностей 



региона в содержание дошкольного образования введены образовательные задачи по 

ознакомлению детей с историей, культурой, традициями, бытом, природой, 

административной символикой родного края. 

Основная цель: формирование первичных представлений о малой родине, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

через приобщение к историко-культурному наследию Ленинградской области, г. 

Шлиссельбурга.   

Вся эта работа направлена на формирование в подрастающем поколении 

гражданских чувств, накопление социального опыта, на воспитание эмоциональных и 

духовных ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, 

которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к 

представителям других национальностей. Именно в детском саду у малышей 

закладываются основы уважительного отношения к традициям предков, гордость за малую 

Родину.  

Основные задачи:  
‒ формирование гордости за свое происхождение;  

‒ создание первоначальных представлений о нравственных и духовных ценностях 

(сострадании, любви, терпении, чести, достоинстве);  

‒ воспитание в подрастающем поколении интереса к нравственному и духовному 

наследию предков;  

‒ формирование чувства сопричастности к своей стране.  

  В ознакомление детей с народной культурой и природой всё глубже входят 

электронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу. В ходе компьютерных 

презентаций дети знакомятся с предметами старины, которые не могут увидеть 

непосредственно, с декоративно-прикладным искусством и ремеслами, природой и 

национальными парками. На успешность реализации РК повлияет и сотрудничество с 

социумом на уровне социального партнерства, это семьи, библиотеки, музея и ДК. 

Планирование совместной работы проводится по программам городской библиотеки им. 

М. А. Дудина, музея истории города Шлиссельбурга, КСК «Невский».   

   Семья является главным источником народных традиций. Поэтому необходимо 

активное взаимодействие с родителями, которые участвуют в народных праздниках, 

оказывают посильную помощь в оформлении развивающей среды, участие в 

фольклорных и обрядовых праздниках («Осенние посиделки», «Рождество», «Колядки», 

«Масляница» и др.) позволяют формировать у ребят знания о традициях народов, 

проживающих в одном регионе. Участие семей в праздниках, которые стали 

традиционными в детском саду «День  

Семьи», «День Матери» и др., в основу этих праздников заложены традиции народа и 

семьи. В Музее истории города Шлиссельбурга проходят мастер – классы при участии 

детей и родителей, по изготовлению обрядовой куклы «Маслёны», «Рождественского 

ангелочка», «Грачика» и др. Все мастер – классы приурочены к мероприятиям, 

традиционным для нашего края, что еще раз помогает воспитанникам закрепить знания о 

традициях и обычаях своей Малой Родины. 

  Все полученные впечатления и эмоции дети отражают в рисунках. Дошкольный 

период является благоприятным для погружения ребенка в истоки культуры своего 

родного края. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 



характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность8. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются:  

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

- «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. 

Общность образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «Орешек» следует 

выделить следующие общности: 

 Педагог – педагог; 

 Педагог – дети; 

 Родители (законные представители) – ребёнок (дети); 

 Педагог – родители (законные представители). 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений 

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

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. К профессиональным общностям в МБДОУ «Орешек» 

относятся:  

 педагогический совет; 

 творческая группа;  

 психолого-педагогический консилиум; 

 Управляющий совет ДОУ; 

 общее собрание работников ДОУ. 

Все сотрудники ДОУ должны: 

                                                 
8  <Письмо> Минпросвещения России от 16.07.2021 N АЗ-288/06 "О направлении примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования" 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16 июля 2021 г. N АЗ-288/06 О 

НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



‾ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

‾ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

‾ заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

‾ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

‾ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

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

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Орешек» относится: 

 родительский комитет; 

 Управляющий совет ДОУ. 
Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МБДОУ «Орешек» относятся: 

Кружок «Бумагопластика»; 

Кружок «Финансовая грамотность»; 

Кружок «Легоконструирование и робототехника»; 

Кружок «Всезнайки»; 

Кружок «Играем с буквами»; 

Кружок «Развивающие математичские игры». 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 



трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей 

разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также 

развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению 

нормами взаимоотношений.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное 

значение:  

‒ способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

‒ создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а 

также ответственность;  

‒ является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том 

числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что 

стимулирует интерес дошкольника к социуму; 

‒ обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

В МБДОУ «Орешек» осуществляется разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в различных формах организации детской деятельности:  

‒ работа на огороде;  

‒ праздники; 

‒ досуги; 

‒ спектакли;  

‒ акции;  

‒ игровая деятельность; 

‒ экскурсии выходного дня; 

‒ кружки ДОУ. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОСДО:  

 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. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с 

воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей 

(Таблица 1.) 
  



Таблица 1. 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми 

в рамках образовательных областей 

Образовательная 

область и 

направления 

воспитания 

Базовые 

ценности 
Задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

соотносится с 

патриотическим, 

духовно – 

нравственным, 

социальным и 

трудовым 

направлением  

 

Решение задач 

воспитания 

направленно на 

приобщение 

детей к 

ценностям: 

 «Родина» 

 «Природа» 

 «Семья» 

 «Человек»  

 «Жизнь» 

 «Милосердие»  

 «Добро» 

 «Дружба» 

 «Сотрудничество» 

 «Труд» 

 

Это предполагает решение задач 

нескольких направлений воспитания:  

‒ воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране;  

‒ воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание ценностного 

отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

‒ содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

‒ воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции.  

‒ создание условий для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

‒ поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

‒ формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда 

других людей 



Образовательная 

область и 

направления 

воспитания 

Базовые 

ценности 
Задачи воспитания 

Познавательное 

развитие 

соотносится с 

познавательным 

и 

патриотическим 

направлением 

воспитания 

Решение задач воспитания 

направлено на приобщение 

детей к ценностям:  

 «Человек» 

  «Семья»  

 «Познание»  

 «Родина»  

 «Природа» 

Что предполагает:  

‒ воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны;  

‒ приобщениек отечественным традициям 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России;  

‒ воспитание уважения к людям - представителям 

разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности;  

‒ воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну);  

‒ воспитание бережного и ответственного отношения 

к природе родного края, родной страны, приобр 

Речевое развитие 

соотносится с 

социальным и 

эстетическим 

направлением 

воспитания 

Решение задач 

воспитания 

направлено на 

приобщение 

детей к 

ценностям:  

 «Культура» 

 «Красота» 

Что предполагает:  

‒ владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения;  

‒ воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

соотносится с 

эстетическим 

направлением 

воспитания 

Решение задач 

воспитания 

направлено на 

приобщение 

детей к 

ценностям:  

 «Красота» 

Что предполагает:  

‒ воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями);  



Образовательная 

область и 

направления 

воспитания 

Базовые 

ценности 
Задачи воспитания 

 «Культура» 

 «Человек» 

 «Природа» 

‒ приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

‒ становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

‒ формирование целостной картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми;  

‒ создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое 

развитие 

соотносится с 

физическим и 

оздоровительным 

направлением 

воспитания 

Решение задач 

воспитания 

направлено на 

приобщение 

детей к 

ценностям: 

 «Жизнь» 

 «Здоровье» 

Что предполагает:  

‒ формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре;  

‒ становление эмоционально-ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами;  

‒ воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 



Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

При организации взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

педагоги МБДОУ «Орешек» применяют следующие формы работы: 

 

П/п Форма/вид деятельности Содержание 

1.  Наглядные уголки для 

родителей, стенды, папки - 

передвижки. 

На информационных стендах в каждой возрастной 

группе, в группах Вконтакте, освещается важная 

информация: консультации для родителей, 

объявления, фотографии с пояснениями, обзор 

мероприятий и др.  

2. Консультации 

специалистов. 

Педагог - психолог, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, медицинская 

сестра – специалисты, готовые в любое время 

проконсультировать родителей по вопросам 

пребывания ребёнка в детском саду, а также его 

здоровья. Консультация может быть, как по 

желанию родителя, так и по инициативе 

специалиста. Целью консультаций является 

желание коллектива улучшить физическое, 
психическое, эмоциональное здоровье ребёнка, 

сделать его пребывание в детском саду 

максимально комфортным. 

3. Анкетирование. Этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам важным вопросам, 

касаемых воспитания и обучения детей, 

анализировать качество проводимой работы с 

родителями, узнать больше о каждом ребёнке и о 

его семье.  

4. Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках  

Ежемесячно воспитанники МБДОУ 

«Орешек» участвуют в 

мероприятиях различного уровня. 

Работы готовят совместно с 

родителями и / или педагогами. 

Выступают на конкурсах и 

фестивалях, занимают призовые 

места.  

5. Совместный спортивные 

мероприятия, досуги, 

праздники 

Широко вошли в практику нашего детского сада 

спортивные праздники и соревнования к «Дню 

Матери», «День Защитника Отечества», «День 

Семь» и т.д. Совместная деятельность направлена 

на развитие эмоциональной сферы, партнерских и 

доверительных отношений родителей и детей. Они 

благотворно влияют на взаимоотношения между 

семёй и коллективом сада. В нашем саду 

спортивные мероприятия являются эффективной 

формой активного отдыха детей и взрослых. Дети 



соревнуются в беге, метании, прыжках, а родители 

оказывают посильную помощь педагогам.  

6. Недел и дни «Здоровья» В детском саду увеличиваются различные формы 

пропаганды ЗОЖ, режим дня наполнен играми, 

развлечениями, увеличивается время пребывания 

детей на свежем воздухе. В течение недели 

проводятся спортивные праздники или досуги в 

ккаждой возрастной группе. Родители являются 

активными участниками наших мероприятий. 

7. Информационная 

деятельность 

В каждой возростной группе есть своя группа в 

социальной сети в Вконтакте. Все значимые 

мероприятия ежедневно освещаются в них. 

МБДОУ «Орешек» имеетсвой официальный сайт, 

где в разделе «Новости» еженедельно 

выкладывается информация о самых «ярких» и 

важных мсероприятиях в ДОУ. 

8. Мастер - классы Мастер-класс для родителей – это 

партнерская форма работы, которая 

помогает решать задачи ФГОС, а 

именно непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную деятельность. 

 На мастер-классе родители 

выступают не в роли пассивных 

наблюдателей, а становятся 

активными участниками 

образовательной деятельности, 

совместно с педагогом они 

осваивают определенные формы 

обучения. В МБДОУ «Орешек» 

мастер – классы при участии 

родителей проходят ежемесячно. 

Они приурочены к календарным и 

народным праздникам, так же вместе 

с родителями мы посещаем мастер – 

классы в Музее истории города 

Шлиссельбурга и др. 

9. Экскурсии выходного дня В нашем детском саду большая 

работа ведётся по проектной 

деятельности, экскурсия является 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Экскурсия - одна из форм 

организации образовательной 

деятельности в детском саду. 

Основное значение экскурсии в том, 

что она обеспечивает формирование 

у детей конкретных представлений и 

впечатлений об окружающей жизни. 



Экскурсии представляют собой 

особый вид занятий, которые дают 

возможность в естественной 

обстановке знакомить детей с 

природными, культурными 

объектами, с деятельностью 

взрослых.  

10. Родительские собрания, 

круглые столы 

Использование нетрадиционных форм в работе 

позволяет нам в оживленной, интересной беседе 

или занятии с родителями обмениваться опытом 

оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы от специалистов, 

высказывать свое мнение.  

11. Родительский клуб 

«Здоровые дети одной 

планеты» 

Семейный клуб – перспективная форма работы с 

родителями, учитывающая актуальные 

потребности семей, способствующая 

формированию активной жизненной позиции 

участников образовательного процесса, 

укреплению института семьи, передачи опыта в 

воспитании детей, в т.ч. с ОВЗ. 

 

 

Указанные формы совместной деятельности являются 

эффективными формами взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями). 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  

‒ сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;  

‒ владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

‒  формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый 

ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и 

помогут. 

 

2) События образовательной организации. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребёнка и 

взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребёнком. 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 

Программой воспитания, календарным планом воспитательной работы 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, исследовательская деятельность, совместное творчество, спортивные 

игры, соревнования и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (экскурсия в 

художественную школу, театральную студию КСК «Невский», «Русский музей», «Музей – 

диораму «Прорыв»), профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (флешмоб ко Дню Победы, концерт 

к «Дню пожилого человека с приглашением ветеранов, «Театрализация в детском саду» – 

показ спектакля для детей младших групп и т. д.). Проектирование событий позволяет 

построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

П/п Название проекта Направление и содержание проекта 

1. «Ранняя 

профориентация» 

(социально – 

коммуникативное 

развитие)  

Цель: создание условий для ранней профессиональной 

ориентации у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные 

представления детей о профессиях. 

2. Формировать умениевоссоздавать профессиональный 

мир взрослых в различных видах детских игр и игровых 

ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, 

результатам труда, его общественной значимости; 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс через 

разные формы совместной деятельности. Встречи с 

интересными людьми. 

2.  «Мы ребята –  

Эколята» 

(экологическое 

воспитание) 

Цель: создать условия для формирования у детей 

дошкольного возраста осознанного и бережного 

отношения к природе. 

Задачи: 

1. Создать поэтапную систему работы с детьми по 

экологическому образованию в ДОУ; 

2. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

3. Формировать познавательные умения детей при 

овладении исследовательскими методами познания 

природы;  

4. Закреплять и углублять представления о живой и 

неживой природе. 



5. Формировать навыки экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе; 

6.Обеспечить непрерывность экологического образования 

в системе «ДОУ - семья»; 

7.Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому и развивать эстетическое восприятие природы. 

3.  «Детям знать 

положено!» (по 

ПДД) 

Цель: создание условий для формирования у детей основ 

безопасного поведения на дороге и готовности помогать 

другим в соблюдении правил дорожного движения.  

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного 

движения.  

2. Формировать практические навыки поведения на 

дороге, в транспорте, на остановках.  

3. Развивать самостоятельность, ответственность, 

внимание, наблюдательность, координация движений, 

гибкость мышления.  

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на 

заботу о других людях. 5. Вовлечь родителей в 

образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД. 

4.  «У истока Невы»  

(патриотическое 

воспитание) 

Цель: создание условий для формирования гражданско- 

патриотических чувств у дошкольников и вовлечение 

семьи в единое образовательное пространство для 

развития нравственной воспитанности детей 

Задачи: 

1. Формировать нравственно-патриотические 

качества: гуманизм, гордость, стремление защищать свою 

Родину, свою семью.  

2. Развить сотрудничество педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями и 

Музеем истории г. Шлиссельбурга.  

3. Привлечь родителей и педагогов к формированию 

у детей чувства гордости за достижения родной страны, 

интереса и уважения к ее историческому прошлому, 

бережного отношения к традициям своего народа. 

4. Воспитывать уважение к Российской Армии, 

чувство гордости за мужество и героизм наших воинов, 

чтить память погибших в Великой Отечественной войне. 

5. Сформировать желание у детей и родителей принимать 

участие в мероприятиях патриотического воспитания. 

6.Обогатить предметно-развивающую среду. 

5.  «В сказку играем – 

речь развиваем!» 

(речевое развитие) 

Цель: повысить эффективность работы по всестороннему 

развитию речи детей через сказку, при взаимодействии 

всех участников воспитательно - образовательного 

процесса: детей, родителей, воспитателей. 

Задачи:  

1. Побуждать у детей интерес к сказкам;  

2. Создать необходимые условия для знакомства 

детей со сказками;  

3. Способствовать обогащению речи, активизировать 

словарь детей, развивать грамматический строй речи, 

навыки диалогической, монологической речи.  



4. Развивать у детей художественно - речевые 

исполнительские способности выразительности, 

эмоциональности исполнения, умения применять 

разнообразные интонации, выражающие характер сказки. 

5. Развивать познавательные способности ребенка, 

любознательность, творческое воображение, память, 

фантазию; 

6. Воспитывать интерес к живому слову;  

7. Воспитывать у детей положительные черты 

характера (отзывчивость, доброжелательность, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе 

общения);  

8. Способствовать приобщению родителей к жизни 

детей в группе, созданию атмосферы сотрудничества, 

реализации художественно-речевых способностей 

родителей. 

 

Ещё одной формой совместной деятельности в образовательной организации является 

музейная педагогика.  

Взаимодействие МБДОУ «Орешек» с музеем истории города Шлиссельбурга в 

реализации проекта «Я – Шлиссельбуржец» 

Пояснительная записка. 

Важность патриотического воспитания подчёркнута в специальной программе 

«Патриотическое воспитание в Российской Федерации», утверждённой правительством. 

Особое место в программе уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. 

Формирование экологического, патриотического мировоззрения человека гораздо легче и 

эффективнее происходит в дошкольном возрасте, когда закладываются основные 

представления о природе и обществе. 

Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет и включает в себя два основных 

направления: 

1. Экологическое 

2. Патриотическое. 
Цель: Способствовать формированию у детей дошкольного возраста эколого-

патриотического сознания и воспитания у них ответственного и милосердного отношения к 

природе. 

 

Задачи: 

• Воспитание гражданственности на основе общечеловеческих ценностей; 

• Дать первоначальные эколого-патриотические знания, предусмотренные программой; 

• Воспитание ответственного отношения к природе, людям, самому себе; 

• Расширить представления о России, её символике, столице, природе; 

• Подвести к пониманию, что любить Родину - значит знать её историю, культуру, традиции, 

беречь её природу; 

• Формирование толерантности, чувства уважения к другим народностям, их традициям. 

Ожидаемые результаты: 

• Устойчивый интерес к предлагаемым занятиям; 

• Проявление умений экологически правильного поведения в окружающей среде; 

• Овладение знаниями об истории родного края, России, ее традициях, животных, 
растениях; 

• Сохранение и развитие гордости и любви к Родине и родному краю. 

 

Итоги подводятся в виде итогового занятия. 



Учебный план 

Количество занятий в музее – 1 занятие в неделю, 2 занятия в месяц 

Количество занятий в ДОУ – 4 в месяц 

Итого в месяц – 6 занятий 

Количество занятий в год –65 занятий.  

 

Месяц Тема Вид занятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. 8 сентября – скорбная для 

города дата: начало оккупации 

Шлиссельбурга. 

 

Митинг памяти и скорби 

2. Экскурсия к памятникам 

погибших защитников 

Шлиссельбурга 

Экскурсии 

Цикл музейных уроков с музейными предметами «Как жили наши прабабушки и 

прадедушки» 

3. Как жили наши прабабушки и 

прадедушки в доме: домашняя 

утварь, законы и поверья. 

Лекция с музейными 

предметами 

4. Как жили наши прабабушки и     

прадедушки - во дворе. 

Лекция с музейными 

предметами 

5. Как работали прабабушки и 

прадедушки в поле. 

Лекция с музейными 

предметами 

6. «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая», промыслы. 

Лекция с музейными 

предметами 

О
к
тя

б
р
ь 

 

7. Сим ключом много замков 

отперто», посвящено Дню 

города Шлиссельбурга» 

Лекция с музейными 

предметами 

8. Рассказы о Петре Великом. 

Армия Петра I.  

 Лекция с музейными 

предметами 

9. Подготовка к штурму 

Нотебурга и победа русских 

войск 

Лекция с музейными 

предметами Игра 

(мультимед. урок) 

10. Сколько лет городу в истоке 

Невы. Где найти исток? 

     Лекция с музейными 

предметами 

11. Занятие – игра «Тайна слова». 

Пословицы и поговорки 

Занятие – игра 

12. Экскурсия «Любимые места 

Шлиссельбурга» 

     Занятие – игра 

13. Народы, населявшие наш   край: 

занятия, промыслы, одежда. 

Славяне 

Мульти – медиа урок, 

лекция с музейными 

предметами, игра 

14. Народы, населявшие наш край. 

Занятия, промыслы, одежда 

Вепсы. 

Лекция с музейными 

предметами 

15. Народы, населявшие наш край. 

Занятия, промыслы, одежда 

Карелы. 

Лекция с музейными 

предметами 

16. Народы, населявшие наш край. 

Занятия, промыслы, одежда 

Ижора. 

Лекция с музейными 

предметами 

17. Итоговое занятие – игра 

«Народы края» 

Лекция - игра (мультимед. 

урок) 
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Традиции семьи, как основа преемственности поколений 

18. Труд как основа крестьянской 

семьи  

Лекция с музейными 

предметами 

19. Традиции свадебного обряда Лекция с музейными 

предметами 

20. Отдых, развлечения. 

Крестьянские семьи: церковные 

и мирские праздники. 

Хороводы, посиделки. 

Восхождение детей в мир вер 

через игры и развлечения.  

Лекция с музейными 

предметами 

21.  Новый год. 

  

Лекция с музейными 

предметами 

 

Я
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22. Рождество. «Колядки».   Лекция с музейными 

предметами. Развлечение 

23. Рождественский вертеп.       Лекция с музейными 

предметами.  Развлечение 

23. Рождественские посиделки. 

Мастер – класс 

«Рождественский ангел» 

Мастер – класс с 

родителями 

24. Крещение Лекция с музейными 

предметами. Мульти – 

медиа урок 

25. 18 января – день 

освобождения 

Шлиссельбурга 

     Лекция с музейными 

предметами. Мульти – 

медиа урок 

26. Блокадный Ленинград. Прорыв 

блокады. 

Лекция с музейными 

предметами. Мульти – 

медиа урок 

Ф
ев

р
ал
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27. 

Экскурсия на диораму Экскурсия 

 

28. 

Непобедимый «Орешек». 

Шлиссельбург в годы войны  

Лекция с музейными 

предметами. Мульти – 

медиа урок 

29. День Защитника Отечества – 

отцы, деды, прадеды – 

Защитники Отечества 

     Занятие «Волшебный 

чемоданчик» 

30. Деяния Петровы: Ладожский 

канал 

Лекция с музейными 

предметами, 

мульти – медиа урок 

М
ар

т 

31. Что такое каналы? Сколько их в 

Шлиссельбурге 

Лекция с музейными 

предметами,  

мульти – медиа урок 

   32. 

Сложности судоходства Лекция с музейными 

предметами, мульти – 

медиа урок. Игра. 

   33. 

Необходимость обводного 

канала + Ладожский канал 

Лекция с музейными 

предметами, мульти-медиа 

урок 

34. Способы судоходства по 

каналу, виды судов, грузы. Сказ 

о путешествии по Ладожскому 

каналу 

Лекция с музейными 

предметами, игра 



35. Шлюзы. Система работы 

шлюзов. Гидротехнические 

сооружения Шлиссельбурга 

Лекция с музейными 

предметами, мульти-медиа 

урок 

36. Строительство Петербурга. 

Проблемы снабжения 

Лекция с музейными 

предметами, мульти-медиа 

урок 

 А
п
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ел
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37. Игра по станциям «Как купец 

Василий в СПб грузы возил» 

Игра 

38. Хлеб всему голова Занятие в русской избе 

39. Экскурсия в пекарню 

Шлиссельбурга 

Экскурсия 

40. Из истории русского фарфора. 

Гжель 

Лекция с музейными 

предметами 

41. Традиционные русские 

промыслы: «Хохлома» 

Лекция с музейными 

предметами 

42. Традиционные русские 

промыслы: «Жостово» 

Лекция с музейными 

предметами 

М
ай

 

43. Дорогами Победы Экскурсии к 

памятникам 

Лекция с музейными 

предметами. Экскурсия 

44. Экскурсия в крепость «Орешек» 

Непобедимый Орешек» 

Экскурсия 

45. Мастер-класс в крепости 

«Орешек» 

Мастер – класс 

46. Народные промыслы. 

Гончарное искусство. Мастер – 

класс по изготовлению 

гончарных изделий 

Лекция с музейными 

предметами. Мастер – 

класс 

47. Накрываем чайный стол Лекция с музейными 

предметами. Мастер – 

класс 

48. 6. Итоговое. Обзорная 

экскурсия по Шлиссельбургу (О 

чем расскажут улицы города?) 

Экскурсия 

 

И
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49. Красная или Сенная площадь?       Лекция с музейными 

предметами, мультимедиа-

урок 

   

50. 

Прогулка по городским паркам 

(им. Кирова). 

Экскурсия  

   

51. 

Прогулка по городским паркам 

(Музей военной техники под 

открытым небом) 

Экскурсия  

   

52. 

Прогулка по городским паркам 

(Памятник погибшим 

Шлиссельбуржцам) 

Экскурсия  

   

53. 

Предприятия города. ООО 

НССЗ 

Лекция с музейными 

предметами, экскурсии к 

предприятиям города 

   

54. 

Предприятия города. НЛТУ Экскурсии к предприятиям 

города 

   

55. 

Предприятия города. Фабрика 

«Мир» 

экскурсии к предприятиям 

города 

   

56. 

Шлиссельбург – город речников 

Мониторинг усвоения 

программы      «Я – 

Шлиссельбуржец» 

     Мониторинг усвоения 

программы. Игра с макетом 

«ГОРОД 

ШЛИССЕЛЬБУРГ» 



 



Важные даты Праздники 

Январь 

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

Февраль 

2 февраля  

 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 



Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей. Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье воскресенье октября День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

Последнее воскресенье ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год. 

 

  Все мероприятия проводиться с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. Примерный перечень мероприятий, с учетом возрастных особенностей детей 
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Сроки  Традиционные события, праздники, мероприятия  

   Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Сентябрь  1. 1 Сентября – «День знаний»; 

2. Развлечение «Здравствуй, лес»; 

3. Тематическое занятие по ПДД «Приключение 

Буратино»; 

4. 27 сентября – день воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Октябрь  1. 1 октября – день пожилых людей; день музыки; 

2. 4 октября – день защиты животных; 

3. Осеннее развлечение; 

4. День отца в России. Спортивное развлечение. 

Ноябрь  1. 4 ноября – день народного единства; 

2. «С днем рожденья, детский сад»; 

3. День матери в России. Спортивное развлечение; 

4. 30 ноября – день государственного герба Российской 

Федерации. 

Декабрь  1. Международный день инвалида – тематическое занятие; 

2. 8 декабря – день художника – мастер - класс «Зимние 

кружева»; 

3. 12 декабря – день Конституции Российской Федерации; 

4. Новогодний утренник. 

Январь  1. Музыкально-спортивное развлечение «Зимние забавы»; 

2. Музыкальное развлечение «Коляда»; 

3. 27 января – день снятия блокады Ленинграда. 

Февраль  1. Спортивное развлечение «Морозные деньки»; 

2. 8 февраля – день российской науки; 

3. 23 февраля – день защитника Отечества; 

4. «Масленица» 

Март  1. Международный женский день; 

2. 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией; 

3. Экологический досуг «Птицы - наши друзья»; 

4. 27 марта – всемирный день театра – тематическое 

занятие. 

Апрель  1. 1 апреля – день смеха – развлечение; 

2. День книг – викторина по сказкам; 

3. 12 апреля – тематическое занятие «Первый в космосе»; 

4. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
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Май  1. 9 мая – День Победы; 

2. Театральная гостиная – просмотр музыкальной сказки; 

3. Музыкально – спортивное развлечение «Ключи 

здоровья»; 

4. Тематическое занятие по ПДД «Правила дорожные 

детям знать положено». 

Июнь  1. 1 июня – день защиты детей; 

2. 12 июня – тематическое занятие «Россия – Родина моя»; 

3. Досуг «Айболит в стране книжек»; 

4. Литературная викторина «Путешествие по сказкам». 

Июль  1. 8 июля – день семьи, любви и верности; 

2. Спортивное состязание «Дружная семья»; 

3. Тематическое занятие по безопасности «Мы – юные 

пожарные»; 

4. Развлечение «День Нептуна». 

Август  1. День физкультурника; 

2. День города; 

3. Акция детского сада «Подари добро другим»; 

4. 22 августа – день Российского флага. 

 

Сроки  Традиционные события, праздники, мероприятия  

   Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)   

Сентябрь  1. 1 сентября – «День знаний»; 

2. Развлечение «Здравствуй, лес»; 

3. Тематическое занятие по ПДД «Приключение в стране 

дорожных знаков»; 

4. 27 сентября – день воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Октябрь  1. 1 октября – день пожилых людей; день музыки; 

2. 4 октября – день защиты животных; 

3. Театрализованное представление «Дары осени»; 

4. День отца в России. Спортивное развлечение. 

Ноябрь  1. 4 ноября – день народного единства; 

2. День рождения детского сада; 

3. День матери в России. Спортивное развлечение; 

4. 30 ноября – день государственного герба Российской 

Федерации. 

Декабрь  1. Международный день инвалида – акция детского сада 

«Давай дружить»; 

2. 8 декабря – день художника – мастер-класс «Новогодняя 

игрушка»; 

3. 12 декабря – день Конституции Российской Федерации;  

4. Новогодний утренник. 
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Январь  1. Музыкально-спортивное развлечение «Зимние забавы»; 

2. Музыкальное развлечение «Коляда, отворяй ворота»; 

3. 18 января – день освобождения Шлиссельбурга; 

27 января – день снятия блокады Ленинграда. 

Февраль  1. Спортивное развлечение «Приглашаем детвору на 

весёлую игру»; 

2. 21 февраля – международный день родного языка – 

тематическое занятие «Волшебный чемоданчик»  

3. 23 февраля – день защитника Отечества; 

4. «Масленица». 

Март  1. Международный женский день; 

2. 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией; 

3. Экологический досуг «Птицы - наши друзья»; 

4. 27 марта – всемирный день театра – тематическое 

занятие. 

Апрель  1. 1 апреля – день смеха – развлечение;  

2. День книги; 

3. 12 апреля – День космонавтики – тематическое занятие 

«Космическое путешествие»; 

4. Спортивное развлечение «Папа, мама, я –спортивная 

семья»; 

Май  1. 9 мая – День Победы – флешмоб «Георгиевская 

ленточка»; 

2. 24 мая – день славянской письменности; 

3. Районные соревнования «Олимпийские звёздочки»; 

4. Выпускные «В добрый путь». 

Июнь  1. 1 июня – День защиты детей; 

2. 12 июня – день России; 

3. Летние инсценировки; 

4. 22 июня – День скорби «И помнит Мир спасённый». 

Июль  1. 8 июля – день семьи, любви и верности; 

2. Спортивное состязание «Зов Джунглей»; 

2. Тематическое занятие по безопасности «Маленькая 

спичка – большая беда»; 

3. Экологическая игра «Морское путешествие»; 

Август  1. День физкультурника; 

2. День города – тематическая игра-квест; 

3. Акция детского сада «Подари добро другим»; 

4. 22 августа – день Российского флага. 

 

Общие дела. 

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. К ним относятся:  
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‒ Мероприятия МБДОУ «Орешек»; 

‒ Мероприятия группы; 

‒ Индивидуальная работа. 

Цель: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  
• Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

• Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с детьми разных возрастных групп.  

• Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старшиймладший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

• Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий.  

• Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

• Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 
‒ социальные и экологические акции («Час Земли», «Покормите птиц зимой», «Мой Герой», 

«Крепкая семья», «Окна Победы», «Рисуем Победу» и др.).;  

‒ выставки;  

‒ проекты;  

‒ спортивные и оздоровительные мероприятия («Зимние Олимпийские игры», «В гостях у 

Витаминки», «Добрый доктор Айболит» и др.).;  

‒ музыкально – театрализованные представления «Теремок», «Лягушка – путешественница», 

«Глупый маленький мышонок» и др); 

‒ конкурсы, викторины («Дорога и мы», «Мир в радуге профессий», «Мультгерой», «Каждый 

день горжусь Россией», «Эколята – юные зажитники природы» и др.). 

‒ творческие мастерские. 

Общие дела обогащают социальный опыт дошкольников, развивает коммуникативные 

и нравственные качества каждого ребёнка. 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем кругу зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д.   

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

‒ развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе;  

‒ дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом 

взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; 

‒ удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении;  

‒ дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми;  
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‒ у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус; на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, 

физического, трудового и эстетического воспитания. Проводится прогулка два раза в день (в 

первую и вторую половину дня). 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи 

всестороннего развития детей. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно 

до двух-трех часов в день. Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину 

дня), а летом вся жизнь детей переносится на открытый воздух (за исключением сна и приема 

пищи). Время, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество 

разнообразных факторов: 

‒ погодные условия; 

‒ возраст и контингент детей; 

‒ наличие инвентаря и соответствующего оборудования; 

‒ предыдущие занятия в группе и многое другое. 

Прогулка должна дать ребенку разрядку, снять напряжение после статических, 

сосредоточенных занятий и создать у него жизнерадостное настроение, что обеспечивает 

соответствующий эмоциональный тонус для успешного физического и психического развития 

ребенка в иных условиях и видах деятельности. 

Пребывание детей на свежем воздухе способствует: 

‒ укреплению здоровья; 

‒ закаливанию организма; 

‒ развитию двигательной деятельности; 

‒ развитию познавательной деятельности. 

Структура прогулки: 

‒ наблюдение, 

‒ трудовая деятельность детей; 

‒ подвижные игры; 

 

 

Режим дня старшей группы  (5 – 6 года) 

№  Режим дня Время 

1 Прием детей, осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей, 

беседы, индивидуальная работа, дежурство 

7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание, дежурство 

8.30-8.40 

4 Завтрак. Совершенствование навыков 

культуры еды 

8.40-8.50 

5 Игры на коммуникативное общение 8.50-9.00 

6 Образовательная деятельность  9.00-10.35 

7 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 

10.40-10.50 
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8 Прогулка. Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные, 

спортивные  игры, наблюдение за природой, 

труд, самостоятельная деятельность. Физ-е на 

улице 

10.50-12.30 

9 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры  

(умывание, раздевание, одевание, туалет),  

подготовка к обеду, самообслуживание, 

дежурство 

12.30-12.40 

1

0 

Обед. Совершенствование   навыков культуры 

еды 

12.40-13.00 

1

1 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13.00-13.15 

1

2 

Дневной сон (создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна) 

13.15-15.00 

1

3 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, стимулирующая гимнастика, 

подготовка к полднику 

15.00-15.15 

1

4 

Полдник.  Совершенствование  навыков 

культуры приёма пищи 

15.15-15.25 

1

5 

Самостоятельная деятельность детей под 

руководством воспитателя  в центрах 

развития: игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная. Кружки,  

индивидуальная работа, двигательная 

деятельность, досуг.  

15.25-16.30 

1

6 

Чтение художественной литературы 16.30-16.55 

1

7 

Подготовка к ужину.   Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков,  дежурство 

16.55-17.05 

1

8 

Ужин.  Совершенствование  навыков культуры 

приёма пищи 

17.05-17.25 

1

9 

 

Подготовка к прогулке.  Совершенствование 

навыков самообслуживания 

17.25-17.40 

 

2

0 

Прогулка.  Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные, 

спортивные  игры, наблюдение за природой, 

самостоятельная игровая деятельность 

17.40-18.30 

2

1 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры (умывание, раздевание, одевание, 

туалет) 

18.30-18.40 
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Режим дня подготовительной группы (6-7 года) 

2

2 

Самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход домой. 

18.40-19.00 

№  Режим дня Время 

1 Прием детей, осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей, 

беседы, индивидуальная работа, дежурство 

7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание, дежурство 

8.30-8.40 

4 Завтрак. Совершенствование навыков 

культуры еды 

8.40-8.50 

5 Игры на коммуникативное общение 8.50-9.00 

6 Образовательная деятельность  9.00-9.30-10.50 

7 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 

10.50-11.00 

8 Прогулка. Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные, 

спортивные  игры, наблюдение за природой, 

труд, самостоятельная деятельность. Физ-е на 

улице 

11.00-12.40 

9 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры  

(умывание, раздевание, одевание, туалет),  

подготовка к обеду, самообслуживание, 

дежурство 

12.40-12.50 

1

0 

Обед. Совершенствование   навыков культуры 

еды 

12.50-13.05 

1

1 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13.05-13.20 

1

2 

Дневной сон (создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна) 

13.20-15.00 

1

3 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, стимулирующая гимнастика, 

подготовка к полднику 

15.00-15.15 

1

4 

Полдник.  Совершенствование  навыков 

культуры приёма пищи 

15.15-15.25 
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Режим дня на летний период в старшей группе (5-6 лет) 

1

5 

Самостоятельная деятельность детей под 

руководством воспитателя  в центрах 

развития: игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная. Кружки,  

индивидуальная работа, двигательная 

деятельность, досуг.  

15.25-16.30 

1

6 

Чтение художественной литературы 16.30-17.00 

1

7 

Подготовка к ужину.   Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков,  

дежурство 

17.00-17.10 

1

8 

Ужин.  Совершенствование  навыков культуры 

приёма пищи 

17.10-17.25 

1

9 

 

Подготовка к прогулке.  Совершенствование 

навыков самообслуживания 

17.25-17.40 

 

2

0 

Прогулка.  Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные, 

спортивные  игры, наблюдение за природой, 

самостоятельная игровая деятельность 

17.40-18.30 

2

1 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры (умывание, раздевание, одевание, 

туалет) 

18.30-18.40 

2

2 

Самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход домой. 

18.40-19.00 

№  Режим дня Время 

1 Прием детей, осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей, 

беседы, индивидуальная работа, дежурство 

7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание, дежурство 

8.30-8.40 

4 Завтрак. Совершенствование навыков 

культуры еды 

8.40-8.50 

5 Игры на коммуникативное общение 8.50-9.00 

6 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 

9.00-9.10 
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7 

 

Прогулка. Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные игры, 

наблюдение за природой.  

Физкультурные мероприятия на улице 

Образовательные ситуации на игровой основе 

на свежем воздухе (экскурсии, наблюдения, 

индивидуальные занятия с детьми с низким 

уровнем развития) 

9.10 - 12.35 

8 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры  

(умывание, раздевание, одевание, туалет),  

подготовка к обеду, самообслуживание, 

дежурство 

12.35-12.45 

9 Обед. Совершенствование   навыков культуры 

еды 

12.45-13.00 

1

0 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13.00-13.15 

1

1 

Дневной сон (создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна) 

13.15-15.00 

1

2 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, стимулирующая гимнастика, 

подготовка к полднику 

15.00-15.15 

1

3 

Полдник.  Совершенствование  навыков 

культуры приёма пищи 

15.15-15.25 

1

4 

Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам 

самообслуживания 

15. 25-15.35 

1

5 

Образовательные ситуации на игровой 

основе. 

Самостоятельная деятельность детей под 

руководством воспитателя (сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры) на свежем воздухе.  

15.35-16.30 

1

6 

Чтение художественной литературы 16.30-17.00 

1

7 

Подготовка к ужину.   Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков,  

дежурство 

17.00-17.10 

1

8 

Ужин.  Совершенствование  навыков 

культуры приёма пищи 

17.10-17.25 

1

9 

Подготовка к прогулке.  Совершенствование 

навыков самообслуживания 

17.25-17.40 

2

0 

Прогулка.  Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные, 

спортивные  игры, наблюдение за природой, 

самостоятельная игровая деятельность. 

17.40-19.00 
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Режим дня на летний период в подготовительной группе  (6-7 года) 

Самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход домой. 

№  Режим дня Время 

1 Прием детей, осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей, 

беседы, индивидуальная работа, дежурство 

7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание, дежурство 

8.30-8.40 

4 Завтрак. Совершенствование навыков 

культуры еды 

8.40-8.50 

5 Игры на коммуникативное общение 8.50-9.00 

6 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 

9.00-9.10 

7 

 

Прогулка. Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные игры, 

наблюдение за природой.  

Физкультурные мероприятия на улице 

Образовательные ситуации на игровой 

основе на свежем воздухе (экскурсии, 

наблюдения, индивидуальные занятия с 

детьми с низким уровнем развития) 

9.10 - 12.35 

8 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры  

(умывание, раздевание, одевание, туалет),  

подготовка к обеду, самообслуживание, 

дежурство 

12.35-12.45 

9 Обед. Совершенствование   навыков 

культуры еды 

12.45-13.00 

1

0 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13.00-13.15 

1

1 

Дневной сон (создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна) 

13.15-15.00 

1

2 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, стимулирующая гимнастика, 

подготовка к полднику 

15.00-15.15 

1

3 

Полдник.  Совершенствование  навыков 

культуры приёма пищи 

15.15-15.25 

1

4 

Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам 

самообслуживания 

15. 25-15.35 
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Организация проветривания. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы (согласно СанПин 2.4.3648-20)  

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2 - 4 C. В холодное время года фрамуги, форточки закрывают 

за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 

30 минут до подъема. В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая 

сквозняка). Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час 

должны приниматься в соответствии с приложением 3 настоящих санитарных правил. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляется календарный план 

воспитательной работы Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

‒ погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, беседа, 

экскурсии и пр.);  

‒ разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

‒ организация события, которое формирует ценности. 

  

 

 

1

5 

Образовательные ситуации на игровой 

основе. 

Самостоятельная деятельность детей под 

руководством воспитателя (сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры) на свежем 

воздухе.  

15.35-16.30 

1

6 

Чтение художественной литературы 16.30-17.00 

1

7 

Подготовка к ужину.   Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков,  

дежурство 

17.00-17.10 

1

8 

Ужин.  Совершенствование  навыков 

культуры приёма пищи 

17.10-17.25 

1

9 

Подготовка к прогулке.  

Совершенствование навыков 

самообслуживания 

17.25-17.40 

2

0 

Прогулка.  Продуктивная деятельность с 

природным материалом. Подвижные, 

спортивные  игры, наблюдение за 

природой, самостоятельная игровая 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход домой. 

17.40-19.00 
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Перечень лексических тем на 2023-2024 учебный год в старшей 

группе. 

Сентябрь                                                            

 

1.Прощай лето! Неделя дружбы.                             

2.Ранняя осень. Хлеб.                               

3. В осеннем лесу (Деревья и кустарники).                                      

4.В осеннем лесу (Грибы и ягоды). 

Октябрь 1.Осенняя ярмарка 

  2.Моя Родина – Россия. 

3.Мой город – Шлиссельбург. 

4. Человек. Части тела 

Ноябрь 1. С днем рождения детский сад 

2. Домашние животные 

3. Домашние птицы 

4. Дикие животные 

5. Одежда и обувь 

Декабрь 1. Зима. Зимующие птицы 

2. Животные Севера 

3. Игры и игрушки 

4.Новый год 

Январь 1.Зимние забавы. Зимние виды спорта 

2. Животные жарких стран 

3.Водный мир 

Февраль 1.Транспорт 

2.Профессии. Инструменты 

3.Наша армия 

4.Неделя безопасности 

 

Март 1. Весна. 8 марта 

2. Дом. Мебель. Бытовая техника 

3. Посуда. Продукты питания 

4. Перелетные птицы 

Апрель 1. Неделя детской книги                                                      

2. День космонавтики. Наша планета Земля!                              

3.Семья 

4.Школа. Школьные принадлежности. 

Май 1. Цветы 

2. День Победы 

3. Насекомые 

4. В гостях у сказки 

 

Перечень лексических тем на 2023-2024 учебный год в 

подготовительной группе. 

Сентябрь                                                            

 

1.Прощай лето! Неделя дружбы.                             

2.Ранняя осень. Хлеб.                               

3. В осеннем лесу (Деревья и кустарники).                                      
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4.В осеннем лесу (Грибы и ягоды). 

Октябрь 1.Осенняя ярмарка 

2.Моя Родина – Россия. 

3.Мой город – Шлиссельбург. 

4. Человек. Части тела 

Ноябрь  1.С днем рождения детский сад. 

2. Домашние животные 

3.Домашние птицы 

4.Дикие животные 
5.Одежда и обувь 

Декабрь 1.Зима. Зимующие птицы 

2.Животные Севера 

3.Игры и игрушки 

4.Новый год 

Январь 1.Зимние забавы. Зимние виды спорта 

2. Животные жарких стран 

3.Водный мир 

Февраль 1.Транспорт 

2.Профессии. Инструменты 

3.Наша армия 

4.Неделя безопасности 

 

Март 1. Весна. 8 марта 

2. Дом. Мебель. Бытовая техника 

3. Посуда. Продукты питания 

4. Перелетные птицы 

Апрель 1. Неделя детской книги                                                         

2. День космонавтики. Наша планета Земля!                              

3.Семья 

4.Школа. Школьные принадлежности. 

Май 5. Цветы 

6. День Победы 

7. Насекомые 

8. В гостях у сказки 

 

 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.  

Игра – это ведущий вид деятельности дошкольников, универсальное, незаменимое средство 

воспитания. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, 

удовлетворяются многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается 

характер. Именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и 

педагог получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого 

в отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и 

работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, 

соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность детей. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От 

него требуется:  
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‒ обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка на 

самостоятельные пробы; 

‒ взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и 

содержание; 

‒ выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым; 

‒ демонстрировать ценность детского замысла; 

‒ поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в МБДОУ «Орешек» можно отнести: 

 

П/п Область образовательной 

деятельности 

Форма деятельности 

1. 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевая игра, игровая ситуация, 

социальное моделирование, проблемная ситуация, 

составление рассказов из личного опыта, 

обсуждение стихов, пословиц и поговорок; 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы. 

Экскурсии в музей истории города Шлиссельбурга, 

в школу, городскую бидлиотеку. 

Трудовые действия в групповых помещениях и на 

участке сада 

2. Познавательное развитие Дидактические игры на развитие внимания, 

мышления, памяти;  

Просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов. 

3. Речевое развитие Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением и выводами; 

Придумывание рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 

Рассматривание и обсуждение картин и книжных 

иллюстраций; 

Составление рассказа по картинке; 

Интервьюирование; 

Создание и озвучивание пластилиновых и 

анимационных мультфильмов. 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

посещение спектаклей ДОУ, выставок книг, 

репродукций картин, тематических или авторских, 

разучивание и исполнение песен, театрализация, 

драматизация, этюды-инсценировки; детских 

поделок.Посещение «Русского музея», 

художественной школы (экскурсии), КСК 

«Невский». 
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5. Физкультурное развитие Подвижные игры, спортивные игры, спорт 

А также: 

‒ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

‒ демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 

4) Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

‒ 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; 

‒ 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 МБДОУ «Орешек» гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек ориентиром стала продукция отечественных и 

территориальных производителей.  

 

5) Социальное партнерство. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства  

предусматривает:  

‒ участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное);  

‒ проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;  

‒ участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной 

направленности;  

‒ реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Воспитание шлиссельбуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни: с музеем истории города Шлиссельбурга, виртуальным 

филиалом Русского музеея, музыкальной школой, КСК «Невский», художественной школой, 

городской библиотекой, общеобразовательной школой №1. Вместе с педагогами воспитанники 
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ходят на экскурсии по городу, участвуют в митингах, торжественных мероприятия. С 

организациями – партнёрами заключены договора, составлены планы взаимодействия. 

Также, совместно с Музеем истории города Шлиссельбурга разаботана и реализуется 

программа «Я – Шлиссельбуржец», в которую вошли лекции с музейными придметами, мастер 

– классы в музее с родителями, совместные экскурсии по городу. 

 
 Организационный раздел Программы воспитания. 

6) Кадровое обеспечение. 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей и других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включающее 

вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в год.  

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности.  

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 

7) Нормативно – методическое обеспечение. 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в следующие 

внутренние документы учреждения или изданы новые внутренние документы:  

‒ основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Орешек»;  

‒ программа развития МБДОУ «Орешек»; 

‒ должностная инструкция заместителя заведующего по воспитательной работе;  

‒ должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ,  

‒ план работы на учебный год,  

‒ документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ.  

Вся информацию размещается на сайте детского сада в установленные 

сроки 

8) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) 

у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания (перечислить) для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются:  

‒ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

‒ построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

‒ активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования:  
‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности;  

‒ формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

‒ обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

‒ расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

‒ взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального 

благополучия;  

‒ 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. 

 


