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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

1.1. Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа группы № 21 компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития старше 3-х лет «Облачко» (3-5 лет) разработана на 
основе федеральной образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. В рабочую программу включены элементы целевого и 
содержательного разделов рабочей программы воспитания.  

 Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 
 Устав МБ ДОУ№ 22, утвержден приказом Начальника УО города Батайска от 

18.02.2021 № 135,  
 АОП ДО для детей с ЗПР МБ ДОУ № 22;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, 
внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 
г. № 955; 

 Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

Рабочая программа разработана на период 2024-2025 учебного года (с 01.09.2024 по 
31.05.2025 года).  

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

  
1.2. Цели и задачи Программы  

  Цель: обеспечение условий для дошкольного образования и развития ребенка с задержкой 
психического развития, (далее ЗПР), его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:   
▪  реализация содержания АОП ДО; 
▪ 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. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы   

Рабочая программа разработана в соответствии со Стандартом и 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 ДО для обучающихся с ЗПР 

(ФАОП ДО п 10.3.5.): 

-Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 
диагностических данных.  

-Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.  
-Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
-Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и 

особенностями личности.  
-Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы.  
-Принцип наглядности и символичности, т.е. перехода от наглядных средств обучения 

через замещение, кодирование, схематизацию и моделирование к овладению символикой 



 

 

(дети учатся обозначать предметы и действия символами, кодировать предметы и образы, 
понимать схемы, строить элементарные модели: предметные, образные, символические, 
используя предметы – заместители, знаки, буквы, цифры).  

-Принцип системности опирается на представление о психическом развитии, как о 
сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 
учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

-Принцип развивающего обучения как непрерывного и продолжительного процесса, в 
котором предыдущий период развития содержит предпосылки для последующих 
новообразований в развитии и обучении идет впереди развития (Л.С. Выготский).  

-Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 
специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная 
работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 
Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 
развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 
активизации познавательных навыков.  

-Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 
подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- 
гигиеническими и возрастными нормами.  

-Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 
последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 
воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 
активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 
мышления.  

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем 
при работе с детьми с ЗПР, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности.  
 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 4 -7 лет с ЗПР  

 Младший дошкольный возраст (3-5 лет)  

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 
особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 
движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 
движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, 
моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне 
низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Дети с ЗПР двигаются 
более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного 
развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в 



 

 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и 
окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 
падениям.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения 
действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, 
как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 
пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 
дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 
выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у 
других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 
эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 
взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 
взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 
постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они 
активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 
совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 
Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 
деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных 
занятиях и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают 
крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 
могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры 
или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 
происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 
самостоятельно предложить свою помощь.  

Практически все неорганизованы.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими 
не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 
игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать 
с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и 
тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 
Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 
преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками 
без учета их функционального назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, 
к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако 
восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 
фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 
информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют 
способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с 



 

 

предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 
(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 
случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 
самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у 
детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических 
ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые 
владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. 
Выполняя какие-либо  

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они 
не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего 
характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть 
несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи 
(дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 
движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 
отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного 
чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не 
умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления,  

т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 
решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 
необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 
равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ЗПР  

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 
появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 
процессов - внимания, памяти, восприятия — и вытекающая отсюда способность управлять 
своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в 
самооценке.  

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребенка: целью 
последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение 
собственным поведением. Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ 
Я. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он 
есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме 
имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных 
чертах и особенностях. Существенным мотивом овладения новыми знаниями и умениями 
является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим».  

 Еще  одно  важное  изменение  происходит  в  сфере  отношений  со  

сверстниками. Начиная с этого возраста, сверстник постепенно приобретает 
понастоящему серьезное значение для ребенка. На пятом году дети начинают переходить к 
совместной игре и к эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена 
мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. На шестом году жизни ребенка 
разные линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 



 

 

появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, 
которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 
препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 
различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 
упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 
а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без 
помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.  

У ребенка развивается представление о себе, благодаря этому он начинает более 
дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес. Происходит 
разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 
сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 
остальных.  

Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 
по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 
детей, отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. К 
моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и других 
видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают объясняемые им цель и 
мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к 
предстоящей работе, позволяет совершенствовать его память, воображение. Задание дети 
выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. В старшем 
дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 
познавательной, игровой. У него появляется желание показать свои умения, 
сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 
воображение, восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 
различают и называют основные цвета и их оттенки, форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. Возрастает устойчивость 
внимания, развивается способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается 
переход от непроизвольного внимания к произвольному. Объем внимания составляет в 
начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7.  

В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при 
помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой вербальной 
памяти составляет 5—6 слов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование 
объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о 
цикличности изменений).  

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 
словесно-логического мышления. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 
Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 



 

 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 
сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся 
историй. Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по 
его активизации.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-
ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
но и детали.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет c ЗПР  
Дети 6-7 лет умеют общаться со сверстниками и взрослыми; знают основные правила 

общения; хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке. 
Ребенок способен управлять своим поведением (знает границы дозволенного, но нередко 
экспериментирует, проверяя, нельзя ли расширить эти границы).  

Дети стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, тонко 
реагируют на изменение отношения, настроения взрослых.  

Способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если 
поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей 
помощи.  

В этом возрасте дети могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, 
методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия 
самостоятельно выработать еще не могут. Способны сосредоточенно, без отвлечения 
работать по инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение 
вида деятельности. Дошкольник способен оценить, в общем, качество своей работы, при 
этом ориентирован на положительную оценку и нуждается в ней; способен самостоятельно 
исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. Речевое развитие у 
дошкольников интенсивно развивается, появляется способность правильно произносить все 
звуки родного языка. Дети обладают хорошим словарным запасом, грамматически 
правильно строят предложения. Умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или 
составить рассказ по картинкам. Свободно общаются со взрослыми и сверстниками 
(отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль). Ребенок способен 
передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно.  

Интеллектуальное развитие заключается в способности к систематизации, 
классификации и группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-
следственных связей.  

Проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям. К 
седьмому году имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, 
жизни.  

Развивается произвольное внимание, однако устойчивость его еще не велика (20— 25 
минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка.  

Продолжает развиваться память и объем внимания.  



 

 

Для этого возраста наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное 
мышление, доступна логическая форма мышления.  

Зрительно-пространственное восприятие, в этом возрасте заключается в том, что дети, 
способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — 
под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.)  

Дошкольники определяют и различают простые геометрические фигуры (круг, овал, 
квадрат, ромб и т. п.) Знают и называют буквы и цифры, написанные разным шрифтом, 
находят часть от целой фигуры, достраивают фигуры по схеме, конструируют фигуры 
(конструкции) из деталей.  

Продолжает развиваться зрительно-моторная координация: дети способны срисовывать 
простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением 
размеров, пропорций, соотношения штрихов.  

Развивается самосознание, самооценка, способность осознавать свое положение в 
системе отношений со взрослыми и сверстниками. Ребенок стремится соответствовать 
требованиям взрослых. Возникает интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых, 
стремление быть похожим на них, проявляют познавательные интересы.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.  

  

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизиологического развития детей группы 

У детей группы отмечается незрелость эмоционально-волевой сферы. Детям 
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, замкнутость, 
негативизм, неуверенность в себе, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со сверстниками, фамильярность по отношению к взрослым, 
манерность, суетливость, частая смена настроения. Все это свидетельствует о 
недоразвитии социальной зрелости.  

Некоторые дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, 
слухового, тактильного), снижена скорость перцептивных операций.  

Дети группы испытывают трудности в практическом различении свойств предметов, 
однако, их сенсорный опыт медленнее, чем у нормально развивающихся сверстников, 
закрепляется и обобщается в слове. У части детей группы особые трудности возникают 
при овладении представлениями о величине. Затруднен процесс анализирующего 
восприятия: с трудом выделяют основные структурные элементы предмета, их 
пространственное соотношение, мелкие детали.  

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Некоторые дети 
испытывают затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 
страдают фонематические процессы. Однако, уровень развития фонематического анализа 
и синтеза части детей нашей группы позволяет овладеть навыками чтения и печатания.  

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 
мыслительной деятельности. Большинство детей группы не владеют в полной мере 
интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами 
мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование). 



 

 

Детям группы свойственна неоднородность дефекта, что позволяет части детей, опираясь 
на сохранные функции, переходить к более сложным формам мышления (от наглядно- 
действенного к наглядно-образному).   

Таким образом, появляется возможность овладевать математическими навыками не 
только в пределах первого десятка, но и второго.  

В качестве наиболее характерных для детей особенностей внимания отмечаются: 
рассеянность, недостаточная концентрация, трудности переключения. Это особенно 
проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 
нескольких одновременного действующих раздражителей. Присутствует 
неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. Эти особенности 
внимания обуславливаются недостаточным развитием интеллектуальной активности, 
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 
ответственности и интереса к учению. У некоторых воспитанников группы наблюдаются 
недостатки памяти, причем это касается всех видов запоминания: непроизвольного и 
произвольного, кратковременного и долговременного. Причиной трудностей 
непроизвольного запоминания является снижение познавательной активности этих детей. 
Наглядный материал запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание 
страдает в меньшей степени, чем произвольное. У них страдает как механическая, так и 
логическая память. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью 
смысловой переработки полученной информации. Отмечается своеобразие 
кратковременной памяти; снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание 
продуктивности запоминания, излишняя заторможенность. У детей группы недостаточно 
сформированы компоненты сюжетно-ролевой игры.   

Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемых детьми в играх, 
невелик, беден по содержанию.  

Словарный запас ниже возрастной нормы из-за недостаточных знаний и 
представлений об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно- 
следственных отношениях манерность, суетливость, частая смена настроения. Все это 
свидетельствует о недоразвитии социальной зрелости.  

Некоторые дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, 
слухового, тактильного), снижена скорость перцептивных операций.  

Дети группы не испытывают трудностей в практическом различении свойств 
предметов, однако, их сенсорный опыт медленнее, чем у нормально развивающихся 
сверстников, закрепляется и обобщается в слове. У части детей группы особые трудности 
возникают при овладении представлениями о величине. Затруднен процесс 
анализирующего восприятия: с трудом выделяют основные структурные элементы 
предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали.  

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Некоторые дети 
испытывают затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 
страдают фонематические процессы. Однако, уровень развития фонематического анализа 
и синтеза части детей нашей группы позволяет овладеть навыками чтения и печатания.  

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 
мыслительной деятельности. Большинство детей группы не владеют в полной мере 
интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами 
мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование). 



 

 

Детям группы свойственна неоднородность дефекта, что позволяет части детей, опираясь 
на сохранные функции, переходить к более сложным формам мышления (от наглядно- 
действенного к наглядно-образному). Таким образом, появляется возможность 
овладевать математическими навыками не только в пределах первого десятка, но и 
второго.  

В качестве наиболее характерных для детей особенностей внимания отмечаются: 
рассеянность, недостаточная концентрация, трудности переключения. Это особенно 
проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 
нескольких одновременного действующих раздражителей. Присутствует 
неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. Эти особенности 
внимания обуславливаются недостаточным развитием интеллектуальной активности, 
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 
ответственности и интереса к учению.  

У некоторых воспитанников группы наблюдаются недостатки памяти, причем это 
касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного 
и долговременного. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 
снижение познавательной активности этих детей. Наглядный материал запоминается 
лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем 
произвольное. У них страдает как механическая, так и логическая память. Снижение 
уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой переработки 
полученной информации. Отмечается своеобразие кратковременной памяти; снижение 
объема и скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 
излишняя заторможенность.  

У детей группы недостаточно сформированы компоненты сюжетно-ролевой игры. 
Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемых детьми в играх, невелик, 
беден по содержанию.  

Словарный запас ниже возрастной нормы из-за недостаточных знаний и 
представлений об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно- 
следственных отношениях. У части воспитанников отмечается недостаточное развитие 
общей и мелкой моторики.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 
Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, реализуемой в МБ 

ДОУ № 22, 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.  

 

 



 

 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 
ЗПР к 5 годам (ФАОП п. 10.4.5.4.). 

1. Социально-коммуникативное развитие: 
- Способен к устойчивому взаимодействию со взрослым в быту и в различных видах 
деятельности.  
- Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре. Эмоциональные контакты с 
педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми.  
- Стремится к общению, использует как вербальные средства, так и жесты. 
-  В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 
игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, способен к 
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 
создают взрослые.  
-  Проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. – Выполняет 
элементарные культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 
соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы.  

2. Речевое развитие:  
- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  
- 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, участвует в элементарном 
диалоге (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.  
- произносит простые по артикуляции звуки; воспроизводит звуко-слоговую структуру 
двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
Познавательное развитие: 

 - 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; 
-  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.  
- 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.  
- Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь), части суток (день – 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.  



 

 

- Считает до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 
счет.  

- - Называет части тела: правую и левую руку, направления пространства "от 
себя", понимает и употребляет некоторые предлоги: на, в, из, под, над 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 
взрослым;  

 Художественно-эстетическое развитие:  
- Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 
относится к ее процессу и результатам.  
- Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 
мелками. 
- Сотрудничает со педагогом в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 
изобразительной деятельности, конструировании).  
- Может слушать и эмоционально реагировать на стихи, песни, мелодии.  
-  может выполнять музыкально-ритмические движения под музыку, узнает и различает 
голоса, звуки различных музыкальных инструментов.  
 
Физическое развитие:  
-  осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 
совершенствования. 
- Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 
инструктора по физической культуре (воспитателя).  
- Принимает активное участие в подвижных играх с правилами.  
 
1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 

7-8 годам (ФАОП п. 10.4.5.4.). 
 

Социально-коммуникативное развитие:  
- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим 
работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет 
готовность и способность к общению с другими детьми; 
- способен к адекватным межличностным отношениям; 
-  проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 
-  демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре;  
- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения;  
- способен 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 взрослого; 
-  проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  
 Познавательное развитие:  
- обладает мотивацией к школьному обучению; 
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности (задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира); 
- повышается уровень развития внимания (объема, устойчивости, переключения), 
произвольной регуляции поведения и деятельности; 
-  возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 
-  осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); 
-  может выделять существенные признаки, с помощью педагога строит простейшие 
умозаключения и обобщения; 
 - осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 
 - сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во 
времени; 
-  осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 
числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность.  
 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не.  
Речевое развитие:  
- стремится к речевому общению, участвует в диалоге. Значительно расширен объем 
понимания речи и звуко-произносительные возможности; 
 - осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части 
речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
- владеет обобщающими понятиями в соответствии с возрастными возможностями; 
- умеет строить простые распространенные предложения; 
 - может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
 - умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения; 
- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
 

Художественно-эстетическое развитие:  

а) музыкальное развитие:  
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  



 

 

б) художественное развитие: 
-  осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
- Проявляет активный интерес и основные умения в изобразительной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 
           Физическое развитие:  
- развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно координированы, рука 
подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
-  достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 
движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое); 
-  развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-
моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 
движениям, импровизациям.  

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ЗПР 
Программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке 
психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения Основной 
образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и 
социальное развитие воспитанников.  

Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, 
направленные на их позитивную социализацию и способствующие нормализации 
эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 
действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения общеобразовательной организации. Развитие 
функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий 
(далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является 
важнейшей задачей дошкольного образования.  

 
1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБ ДОУ № 22 по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 
 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.  



 

 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого – педагогической 
диагностики, мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  
-    карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
 -  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР.  

Анализ результатов усвоения Программы служит основой для разработки индивидуального 
маршрута психолого-педагогической помощи для детей с ЗПР. 

 
 Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ЗПР на уровне МБ 
ДОУ № 22 предусматривает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности МБ ДОУ№22, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов.  

Методика педагогической диагностики представляет цели, методы, исследования и 
критерии оценки развития ребёнка с задержкой психоречевого развития, количественный 
анализ оцениваемых показателей развития.  

Учитель-дефектолог, учитель – логопед, психолог и воспитатели коррекционной 
группы ДОУ, используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные 
и качественные показатели развития по всем образовательным областям в начале и в конце 
учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и 
группы в целом.   

Во время диагностики создаётся положительный эмоциональный фон 
взаимодействия между взрослым и ребёнком. Используются различные формы поощрения. 
При первых проявлениях усталости у ребёнка обследование переносится на следующий 
день.  

Стандартизация данных педагогической диагностики обеспечивается уровневым 
подходом к оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл/уровень, тем больше 
проблем в развитии ребёнка или организации педагогического процесса в группе. 

 
Система мониторинга динамики развития детей дошкольного возраста с ЗПР в ходе 

реализации программы 
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.  
Методическое пособие Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 3-7 лет», Москва, «Вентана-Граф»;  

Учитель-дефектолог - С.Г. Шевченко «Диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей.; Коненкова И.Д. «Обследование речи дошкольников с 
задержкой психического развития». – М.: изд. Гном и Д 2005 г. методические материалы Г.В. 
Чиркиной, Т.Б. Филичевой. Педагогический мониторинг;  

Педагог-психолог при обследовании детей с ЗПР использует диагностические методики: 
Л.А. Венгера, Е.А. Стребелевой.  
Периодичность проведения педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и в 



 

 

мае). 
Первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 
каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы. 
Второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 
течение года. 
Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 
освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для 
оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 
маршрутов. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
 
Образовательная деятельность группах компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях: физическое развитие, социально–коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно – эстетическое.  

 

Приоритетные направления работы с детьми:  

- Коррекция нарушений психомоторного и речевого развития  
- Социальная адаптация детей в коллективе дошкольного учреждения  
- Развитие коммуникативных навыков детей.  

Основная задача коррекционно - развивающей работы: 

 - создание условий всестороннего развития детей с ЗПР в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие  
разделы:  
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.   
2. Ребенок в семье и сообществе;  
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  
4.  Формирование основ безопасного поведения.  

  

Основная цель - овладение навыками коммуникации обеспечение оптимального 
вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  

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

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 
программы детьми с ЗПР;  
1. формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях;  
2. формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

3. способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  



 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: поддержку спонтанной 

игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

4. развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания,  
5. развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником 
и другими детьми;  
6. развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 
готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 
межличностных отношений; 
7.  формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные; 
8. формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья, обучающихся указанное содержание, дифференцируется.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 
В рамках предложенной педагогом игры принимает разные роли, стремится подражать 
Способен сам создать простой игровой замысел ("Семья", "Больница"), но содержание игры 
носит подражательный характер. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В 
игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Выполняет 
несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию с другими детьми. 

2. Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими 
детьми в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с педагогом в соответствии 
с ситуацией. Понимает общие правила общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не 
всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания педагогического 
работника. 

3. Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 
тендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи 
и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не всегда 
самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать 
игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко 
рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 
затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании 
педагогического работника называет город, улицу, на которой живет, с родителями (законным 
представителями). Свою страну называет лишь с помощью педагога. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

1.  Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество с 
педагогом и другими детьми. По сво может организовать игру. Самостоятельно подбирает 
игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 
линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с 
принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 
игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 



 

 

несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 
деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли.  
2. Доброжелательно относится к другим детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Может пожалеть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 
чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 
удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 
представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 
плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 
Организации: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 
отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 
благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы 
(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 
отношения с детьми.  

1. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему 
здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 
отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. 
Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 
других обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные 
тендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 
защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 
семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 
Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 
(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). 
Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 
представление о том, что он является гражданином России.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет):  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогом на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 
общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 
интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 
Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим детям 
содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 
аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться 
договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 
устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 
(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю).  

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с 
обучающимися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-
этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется 
ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, 
объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических 
работников и других обучающихся.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 
обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает.  

4. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной 
страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 
город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 
проявляет чувство гордости за своих предков.  



 

 

5. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, 
в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 
терминами.  

 "Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

1. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
2. формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

3. формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 
организации.  

           В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья, обучающихся указанное содержание, 
дифференцируется.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); 
складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью педагогического работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно 
его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, 
активно включается в более сложные, выполняемые педагогическим работником трудовые 
процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с тендерной 
ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем педагогического 
работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 
поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 
педагогического работника выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 
их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 
препятствий. При небольшой помощи педагогического работника ставит цель, планирует 
основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников как 
особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 
удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 
действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 
педагогическим работником, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно 
называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 
изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок 
в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи педагогического 
работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 
действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии 
с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 
природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 



 

 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными тендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 
результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 
них.  

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 
деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 
Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 
отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 
природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 
традициях труда и отдыха.  
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет):  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 
сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 
внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 
планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 
их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении трудовых 
поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 
отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 
деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 
к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 
работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 
сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 
некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся 
в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его людях такое 
качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 
жизни, связывая ее с выбором профессии.  

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 
деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 
Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 
общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 
осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 
Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 
уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 
растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 
значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 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). Имеет систематизированные 
представление о культурных традициях труда и отдыха.  
 "Формирование навыков безопасного поведения": 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения;  
развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных 
ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. 
Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. 
Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 
ситуации. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 
одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного 
поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 
перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 
быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 
педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в природе. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице 
(транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) 
части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, 
что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 
транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим 
работником, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 
зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу "зебра", обозначенному белыми 
полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: "Пешеходный 
переход", "Обучающиеся". Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 
продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических 
упражнений. 
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 
взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 
представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает правила безопасного 
поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 
необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. 
Может обратиться за помощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной 
опасной ситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правила 
осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по 
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 
педагогического работника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 



 

 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 
про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 
следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 
виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 
контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 
утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 
самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 
выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 
опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 
оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 
движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на 
значение дорожной обстановки, отрицательные факторы описывает возможные опасные 
ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 
Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного 
поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им 
следовать, а также негативные последствия их нарушения.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 
их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 
бережное отношение к растениям и животным.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 
представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 
демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, 
при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 
представления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 
стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым 
можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 
неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 
безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 
конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 
осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 
самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 
охраны своей жизни и здоровья.  



 

 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 
падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 
здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 
необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 
участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 
контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 
перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 
упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 
нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 
поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 
самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 
образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 
прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 
утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 
строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи.  

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 
причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 
транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 
снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 
обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 
дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные 
игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 
коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных 
ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 
ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил 
поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им 
следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях 
инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 
общественном транспорте, в метро.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 
действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 
сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 
загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 
окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания педагогических 
работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 
растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 
выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 
специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 
выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 
тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 
Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 
животным.  



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе, развитие 
познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Основные задачи познавательного развития:  
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности;  
- формирование  мотивационно - потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания;  
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  
- развитие познавательной активности, любознательности;  
- формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает разделы:  
- сенсорное развитие;  
- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
- формирование элементарных математических представлений;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 
Сенсорное развитие 
 В процессе которого у детей с ограниченными возможностями 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: 
отождествление, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации абстрагирования, 
а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 
способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

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.  

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательную 
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 
своей деятельности.   



 

 

   Формирование элементарных математических представлений  
- предполагает обучение детей сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться 
во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР педагог опирается на 
сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей детей с ЗПР, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 
сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 
оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 
процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 
выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак 
(цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 
использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-
м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 
поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 
задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 
свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность 
событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 
замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 
части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 
измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 
составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 
Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос "Сколько всего?" Сравнивает 
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 
меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 
ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 
впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части 
суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 
самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 
(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников 
и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 
животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 



 

 

туман) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 
мокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 
признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. 
Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 
людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде обитания 
некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 
результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории 
с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 
оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 
называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 
исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 
признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 
любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных 
ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 
следования, преобразование, пространственные изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 
(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
"Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя способами  

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 
длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 
приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 
убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая 
самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в 
углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 
значения слов вчера, сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей 
(законных представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает 
назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 
Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены 
представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 
праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 
россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 
толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 
других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен 



 

 

объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, 
птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 
сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания 
животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой 
и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений 
в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 
детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 
иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов.  

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни):  

1. Сенсорное развитие.  
– Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться.  
– Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов;  
– 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка;  
– различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
–  Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, 

сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений.  
– Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине.  
– Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый 

длинный).  
– Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
– Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим 

работником. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 
деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника 
делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 
предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 
приобретенные знания.  

– Формирование элементарных математических представлений.  

– Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

– Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) 
порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав 
чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую лесенку".  

– Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц.  
– Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками.  
– Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость).  
– Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее - короче).  
– Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 
–  Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения);  



 

 

– делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 
часть;  

– различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 
пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 
отношения (день - неделя - месяц);  

– знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  
– Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

– Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме.  
– Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей.  
– Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

педагогическими работниками в различных ситуациях.  
– Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях.  
– Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице.  
– Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России.  
– Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы.  
– Есть 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.  
– Есть представления о небесных телах и светилах.  
– Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 
климата, пустыни, холодного климата).  

– Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 
смена времен года).  

– Обобщает с помощью педагогического работника представления о живой природе 
(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 
дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

– Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 
старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

–  Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей.  

– Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов.  

– Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 
характерные для окружающего мира, любознателен.  

 
 

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: 
развитие речи; 

приобщение к художественной литературе. 

 
Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства коммуникации, познания, самовыражения ребенка, становление разных видов 
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Основные задачи по развитию речи дошкольников ЗПР:  

– формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 
сенсорных компонентов; 

–  формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 
лексического, грамматического;  

– формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции– развитие 
связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

– 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.  

 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря.  

Воспитание звуковой культуры речи.  

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.  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоения разных типов словосочетаний и 
предложений);  

  

Развитие связной речи.  

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 



 

 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 
диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 
общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 
строить самостоятельные высказывания разных типов;  

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

  
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 
ОВЗ, они тесно связаны между различными единицами языка. Обогащая, например, 
словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко 
произносил слова, усваивал разные их формы, употребляя слова в словосочетаниях, 
предложениях, в связной речи.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 
другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает 
к деятельности).  
Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми.  
В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 
2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи:  
• активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и состояния.  
• В процессе совместной со педагогическим работником исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, 
материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 

•  Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья 
и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 
характерных признаков.  

• Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями.  
• Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 
•  Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый); 
• грамматический строй речи:  
• использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными 

членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей.  

• Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует 
системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 
речевого высказывания.  

• Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками.  
• Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений; 
• произносительная сторона речи:  



 

 

• правильно произносит все звуки родного языка.  
• Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки.  
• Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 
воспроизводит фонетический и морфологический состав слова.  

• Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 
отношение к героям; 

• связная речь (диалогическая и монологическая).  
• Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 
деятельности.  

• С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз 
как знакомое, так и незнакомое литературное произведение.  

• Использует элементарные формы объяснительной речи.  
• Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный 

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 
помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта.  

• Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 

• практическое овладение нормами речи:  
• осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра);  
• обращения к педагогическим работникам и другим детям с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  
• Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: 
задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с 
педагогическим работником на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 
обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 
планирующую функции, соответствует уровню практического овладения обучающимися 
ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет):  
• Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.  
• Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим 

работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах 
деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 
Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 
мимику, жесты, действия.  

• Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:  
o лексическая сторона речи:  

• словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 
предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 
качества их выполнения.  

• Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние переживания, 



 

 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, 
оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.).  

• Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  
• Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится);  

• грамматический строй речи:  

• в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 
• Правильно используется предложно-падежная система языка.  
• Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания.  
• Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и множественного числа;  
• произносительная сторона речи:  

• чисто произносит все звуки родного языка.  
• Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

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

• Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 
анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи;  

• связная речь (диалогическая и монологическая):  
• владеет диалогической речью, активен в беседах с педагогическим работником и другими 

детьми.  
• Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту 
• Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  
• Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 
которые обсуждаются в настоящий момент. 

• Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 
которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего 
мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. 

• Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, 
по плану воспитателя, по модели;  

• внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает речевые ошибки и 
доброжелательно исправляет их;  

• использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 
• практическое овладение нормами речи:  

• частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в 
гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе).  

• Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику.  
• Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

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

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения.  



 

 

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

• В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы.  
• Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности.  
• Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), 
ориентируясь на собственный опыт 

o Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни):  
• Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.  
• Общается с окружающими людьми (родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми).  
• Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим 

работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности).  

• Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 
игровых заданий.  

• Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве.  

• В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.  

• 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 всех компонентов устной речи обучающихся:  
• лексическая сторона речи:  

• умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 
классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков 
(посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 
транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный). 
Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует 
слова-предметы, слова-признаки и словадействия, может сгруппировать их и определить 
"лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 
объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 
профессии и социального явления.  

•  Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние 
человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. 
Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 
нескромный, честный - лживый); грамматический строй речи: речи наблюдается 
многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-
падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 
восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания.  

• Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 
существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, 
метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в 



 

 

соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно;  

• произносительная сторона речи:  
• готовность к обучению грамоте.  
• Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков.  
• Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте.  
• Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 
фишек звуко-слогового состава слова.  

• Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. 
Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный 
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове.  

• Доступно освоение умений: 

• определять количество и последовательность слов в предложении;  
• составлять предложения с заданным количеством слов.  
• Выделяет предлог в составе предложения.  
• Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки 

в разных направлениях, обводки 
• Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически;  
 

• связная речь (диалогическая и монологическая):  

• владеет диалогической и монологической речью.  
• Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 
диалоги действующих лиц.  

• Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при 
пересказе.  

• Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; 

•  самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
•  использует разнообразные средства выразительности.  
• Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования).  

• Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и 
значимые для ребенка качества.  

• Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа.  
• Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 
обсуждаются в настоящий момент.  

• Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств;  
• практическое овладение нормами речи:  

• доступно использование правил этикета в новых ситуациях.  
• Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 



 

 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 
процессе спора.  

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

• Проявляет инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с 
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 
"давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт".  

• Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 
деятельности, доказательства, объяснения.  

• Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение.  

 
Ознакомление с художественной литературой 

 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.  
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.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с 
содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам 
их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 
непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 
правда). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником и 
другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по 
тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства 
речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного 
начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты 
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 
эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. 
Есть любимые стихи и сказки. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: "о маме", "о природе", "о животных", 
"о детях". Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 
мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о 
нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания 
голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. 
Использует читательский опыт в других видах деятельности. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 
работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 
связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 
наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 



 

 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов 
и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 
состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 
речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 
культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 
чтения книг.  
Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни):  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 
педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность 
и выразительность языка литературных произведений. Интересуется 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. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 
загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует 
в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно 
сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно 
выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 
Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педагогическим 
работником).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 
произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические 
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес 
к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 
книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном 
и повествовательном монологе.  



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
  

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития:  
1. формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  
2. развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  
3. развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности;  
3. удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении.  
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  
"Художественное творчество";  
"Музыкальная деятельность";  

"Конструктивно-модельная деятельность".  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 
изобразительной и конструктивной видах деятельности;  
- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 
навыков;  
- овладения разными техниками изобразительной деятельности; развитие художественного 
вкуса;  
- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
изобразительного искусства;  
- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 
изобразительном искусстве и его жанрах;  
- развитие  эмоционального  отношения,  сопереживания  персонажам 
художественных произведений;   
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 
народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья, обучающихся указанное содержание, 
дифференцируется.  
Художественное творчество - общие задачи:  

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: развитие изобразительных видов 
деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование).  
 

Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в 
различных видах изобразительной деятельности и конструирования.  
 

Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной культуры 
обучающихся, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного 
искусства.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений.  



 

 

Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с содержанием 
читательского уголка.  

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как 
соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 
восприятия.  
Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда).  
Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  
Вступает в диалог с педагогическим работником и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?).  
Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей.  

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 
выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности.  

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои 
версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 
словесные картинки.  

Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса.  

Умеет классифицировать произведения по темам: "о маме", "о природе", "о животных", 
"о детях".  

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 
мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может 
рассказать о нем другим.  
Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания 
голосом, мимикой.  
Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений.  
Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  
1. Приобщение к изобразительному искусству.  

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства.  
Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы.  
Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и детьми.  
Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.  
2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд).  
Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические 

навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 
собственному замыслу.  

Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам.  
Создает замысел и реализует его до конца.  
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 
разные способы создания изображения. 



 

 

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

3. Развитие детского творчества.  
Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства.  
Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию.  
Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник.  
Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 
других детей.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):  

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд).  
Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и 
приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности.  
При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 
замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 
разные способы создания изображения.  
Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 
результата.  

2. Развитие детского творчества.  
Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и 
пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками.  

Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 
деятельности.  

Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам.  
Композиции рисунков и поделок более совершенны.  
Ориентируется на ритм симметрии.  
С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей.  
3. Приобщение к изобразительному искусству.  
Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства.  
Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы.  
Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и детьми.  
Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.  
 

Конструктивно-модельная деятельность 
 - общие задачи:  
1. развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов и их деталями; приобщать к конструированию;  
2. подводить обучающихся к анализу созданных построек;  
3. развивать желание сооружать постройки по собственному 
замыслу; 4. учить обучающихся обыгрывать постройки;  
5. воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  



 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
самостоятельная творческая деятельность: 
Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  
Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 
жизни или на картинке, макете.  

Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, 
кузов, колеса).  

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

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

Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 
пластилина. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 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.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
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, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  
Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности.  



 

 

Музыкальная деятельность - общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности:  

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
формирование интереса к пению и развитие певческих умений; развитие музыкально-
ритмических способностей.  
Приобщение к музыкальному искусству: формирование основ музыкальной культуры, 
элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;  
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства;  
поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных видах 
музыкальной деятельности;  
формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 
мира.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками 
ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы).  
Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством 
собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке.  

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на 
пятку, выполняет движения с предметами.  

Легко двигается парами и находит пару.  
Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них.  
Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 

пения, движения и музицирования. 
2. Приобщение к музыкальному искусству.  

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех 
видов музыкальной деятельности.  

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи 
куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль).  

Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором 
символов - цвета, картинок.  

Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших 
слуховых и ритмических представлений.  

Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  
В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о 

музыке.  
Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией.  
Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 
исполнять "дробный шаг", "пружинки", ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 
этих движений.  



 

 

Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного 
исполнения музыки.  

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 
разнообразных исполнительских навыков.  

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).  
2. Приобщение к музыкальному искусству.  
Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с 

ней в процессе всех видов музыкальной деятельности.  
Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений.  
Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует оттенки настроений.  
Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера 

произведения.  
Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о 

многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). 
 Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов.  
Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни):  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  
Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него).  
Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 

притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий.  
Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами ("шаг 
польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), инсценировать тексты песен и 
сюжеты игр.  

Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования.  
Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества.  
Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в 

рамках одного персонажа и всего произведения).  
Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки.  
Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца.  
2. Приобщение к музыкальному искусству.  
Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней 

в процессе различных видов музыкальной деятельности.  
Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки.  
Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности.  
Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов.  
Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой).  
Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности.  
Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о 

музыке.  
Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.  



 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»  
  

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию 
 равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах  спорта,  овладение  подвижными  играми 
 с  правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.).  

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-
пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры 
и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются климатические 
условия.  

 Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения;  
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
- управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств 

личности,  формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет;  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 
различные   виды ходьбы   и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 
упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, 
на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных 
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  



 

 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ЗПР имеют как 
общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 
воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 
Воспитанники с ЗПР нуждаются в специальном воздействии, направленном на 
коррекцию их деятельности, на формирование навыков взаимодействия с взрослыми 
и со сверстниками.  

 
2.2. Взаимодействие воспитателей со специалистами ДОУ 

 
Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно - образовательных воздействий взрослых 
на ребенка. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 
организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 
распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-
дефектолога и воспитателя.  

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению 
имеющихся у воспитанников нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 
воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами 
учителя-дефектолога. Воспитатель, работающий в группе компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР, учитывает психофизические, речевые особенности и 
возможности детей данной категории. При проведении любого вида занятий или игр 
воспитатель решает не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую 
очередь) решать коррекционные задачи. Обращает свое внимание на коррекцию 
имеющихся отклонений в интеллектуальном и физическом развитии, на обогащение 
представлений об окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и 
совершенствование сохранных анализаторов детей, учитывая при этом индивидуальные 
особенности каждого ребенка.  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей, которые 
имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения контактов с 
окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. Работа 
воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным занятиям, обеспечивая 
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования высших 
психических функций.  

Речь воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: она 
должна быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной, без 
нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических 
конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи воспитателя 
детьми. Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной совместно 
с дефектологом лексической темы. Каждая новая тема начинается с приобретения 
практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. При изучении 
каждой темы намечается, совместно с учителем – дефектологом, тот словарный 



 

 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут и должны 
усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. Словарь, предназначенный для 
понимания, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи 
ребенка. Также уточняются грамматические категории, типы синтаксических 
конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных 
занятий учителя – логопеда и дефектолога.  

Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на 
развитие различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти. Необходимо 
широко использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, 
группировка предметов по назначению, по признакам. Вся коррекционная работа 
воспитателя строится в соответствии с планами и рекомендациями учителя – 
дефектолога и учителя – логопеда группы.  

В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно шире 
использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии 
достигается лучшее усвоение изучаемого материала. Индивидуальная коррекционная 
работа с детьми проводится воспитателем преимущественно во второй половине дня. 
Важным направлением в совместной работе дефектолога и воспитателя является 
компенсация психических процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого 
недоразвития, его социальная адаптация – все это способствует подготовке к 
дальнейшему обучению в школе.  

2.3.  Взаимодействия воспитателя с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

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. Работа специалиста-дефектолога с семьей, 
воспитывающей ребѐнка с задержкой развития.  

Цель: Создание единого образовательного пространства ―детский сад – семья. 
Задачи:  

▪ повышение педагогической культуры родителей;  

▪ изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; приобщение родителей к 
участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 
работы.  

По направлениям:  

Информационно- аналитическое: анкетирование; наблюдение.  
Познавательное:   

▪ родительские собрания;  

▪ консультации;  

▪ открытые занятия;  

▪ мастер-классы;  

▪ проектная деятельность.  
Наглядно-информационное: родительские уголки; сайт МБ ДОУ№22.  
Досуговое:  



 

 

▪ праздники;  

▪ совместные мероприятия.  
  

3. Рабочая программа воспитания МБ ДОУ № 22 

3.1. Целевой раздел программы  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной программы группы № 
20 «Непоседы» для детей 4-7 лет. Она определяет содержание и организацию воспитательной 
работы в группе. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России. 

 В Программу воспитания включена система ценностей российского народа в содержании 
воспитательной работы с детьми: 

‒ Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
‒ 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. 



 

 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их 
приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в группе 
и воспитания в семьях детей от 4 до 7 лет. 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ- 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 ДОУ: 
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 духовно-нравственного направления 
воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 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 ДОУ 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 детей на этапе  

завершения освоения программы. 

Направления 
воспитания 

Ценност
и 

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, 

милосер
дие, 

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, 

сотрудн
ичество 

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 Познани
е 

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 
оздоровительное 

Здоровье
; жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 
способами укрепления здоровья - занятия физической 
культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 
личной гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, нравственные и волевые 
качества. Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культур
а и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности. 

 

3.2. Содержательный раздел Программы воспитания 
Уклад МБ ДОУ № 22 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 
гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 
детско-взрослых общностей в пространстве дошкольногообразования. 
Уклад ДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и 
удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 
руководителя образовательной организации, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения образовательной организации. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками детского сада). 
Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными 
и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 

Целью деятельности МБ ДОУ является создание условий для самоопределения и 
социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства 

Миссия МБ ДОУ заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для создания 



 

 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 
компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Стратегия: 
Формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого 
взаимодействия ДОУс учреждениями социальнойсферы; 
‒ развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, методического 
обеспечения образовательного процесса; 
‒ создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 
образовательных отношений; 
‒ повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов на локальном, 
муниципальном и региональном уровне; 
‒ развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 
деятельности детей; 
‒ реализация компетентностно гоподхода в образовательном процессе МБ ДОУ; 
‒ формирование информационно-ресурсного фонда; 
Выполнение данной стратегии обеспечивается за счет: 
- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 
- создания системы морального и материального стимулирования качественного 
профессионального труда; 
- создания системы дополнительного образования; 
- развития материально-технической базы учреждения; 

К ценностям МБ ДОУ № 22 относятся: 
- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников образовательных 
отношений; 
- профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 
- единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 
социального партнерства; 
- возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных  
отношений (результатами образовательной деятельности являются успех и обучающихся и 
педагогов ДОУ, в том числе лауреаты и победители конкурсов и соревнований различного 
уровня); 
- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 
теплая и дружеская атмосфера 

Образ ДОУ, особенности, символика, внешний имидж 

Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников МБ ДОУ № 22 в 
сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающихся, при участии 
воспитанников детского сада разработан логотип МБ ДОУ,  

- Сайт ДОУ узнаваем, по опросам родительской общественности он лаконичен, 
понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других ДОУ, что дополняет имидж 
учреждения. 
‒ Стабильная работа сайта ДОУ и информационная открытость существенно 
упрощают доступ к информационным источникам о функционировании ДОУучастников 
образовательных отношений. 
‒ Стремление родителей попасть именно в МБ ДОУ № 22 только подтверждает 
устойчивый позитивный имидж среди других дошкольных учреждений нашего района. 
‒ Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие 
компоненты, как: 
‒ неизменно высокое качество образовательной Программы (чёткое понимание 
целей образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников 
ДОУ в школе, формирование здорового образа жизни, связьДОУ с многообразными 
социальными партнерами); 



 

 

‒ эффективная организационная культура образовательного учреждения, 
включающая нормы, ценности, философию государственно-общественного характера 
управления; 

‒ чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 
образовательногоучреждения; 

‒ комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-
психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных 
отношений, целесообразная ивариативная насыщенная развивающая среда 
учреждения) 

‒ положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 
образовательного учреждения. 

Отношения к воспитанникам, их родителям 
(законным представителям), сотрудникам и партнерам МБ ДОУ 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 
значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 
может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 
дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах: 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 
и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
свзрослыми, с носителями воспитательно значимых культурныхпрактик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России и 
Донского края; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из младшей 
группы и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методическойработына основе традиционных ценностейроссийскогообщества. Это поможет 
каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
Ключевые правила МБДОУ 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в детском саду, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 
и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя 
сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 
отношений в социальныхсетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. Для реализации Программы 



 

 

воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОУ и быть принят 
всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции и ритуалы, нормы этикета в группе 
Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 
они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 
благоприятного микроклимата. 

Утреннее приветствие всех детей группы. Перед началом дня общей жизни 
группывоспитатель собирает детей вместе и проводит утренний круг (посредством игры, 
стихов сдействиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 
приятный иинтересный день.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 
планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Новоселье групп. Отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. С 
давнихвремен у многих народов сложилась традиция отмечать переезд на новое место 
жительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не только для тех, кто переехал 
на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами группы, 
воспитатели рассказываютотом, что есть в группе, чем они будут заниматься в детском саду, 
кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и легче адаптироваться 
в новых условиях. 

Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрослыми 
людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 
развитие коммуникативных навыков. 

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять именинников. 
Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в 
ответ готовят мини подарки. Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей 
находить хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 
принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, 
усваивают правила этикета. 

В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. 
Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную 
личность, способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух 
до глубокой старости. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 
положительные эмоции. При проектировании системы праздничных и других мероприятий 
научебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь 
праздничных ипамятных дат, народный календарь, а также учитываем интересы и 
возможности участниковобразовательногопроцесса. 

Взаимодействие детского и семьи. Взаимодействие детского сада и семьи это одно 
из главных направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации 
совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют 
родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях 
педагогическогоперсонала и родителей. 

Цель: расширение контакта между педагогом и родителями; 
Моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение 
педагогической культуры родителей. 

Выставки совместного творчества детей и родителей. 
Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольногоучреждения 

(уборка озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии походы, участие в 
праздниках, соревнованиях, конкурсах). 



 

 

 Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 
родители, сотрудники). 

Взаимодействие детского сада и общества. 
 Цель: Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования по вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. 
Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 
Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. Посещение 
митинга, посвящённого Дню Победы, возложение венков, цветов к обелиску погибшим 
солдатам. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 
большую помощь в воспитании детей. 

Традиция - это периодически потрясающиеся события, то, что перешло от одного 
поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Однако каждая традиция должна решать определенные образовательные задачи и 
соответствовать возрастным особенностямдетей. 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с 
большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 
приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 
воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

   Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. 
• День знаний (1 сентября) 
• День народного единства (4 октября) 
• День матери (27 ноября) 
• День защитника Отечества (23 февраля) 
• Международный женский день 8 Марта 
• День космонавтики (12 апреля) 
• День Победы (9 мая) 
• Международный день защиты детей (1 июня) 
• День России (12 июня) 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 
среда (учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности) 
Региональный компонент воспитания в Ростовской области определен 

Программой развития воспитания в Ростовской области до 2025 года, от 10.06.2021г. 
№546, утвержденной приказом министерства образования в Ростовской области. 

Нравственно-патриотическое воспитание ориентировано на все социальные 
слои и возрастные группы граждан России и определяетосновные пути развития 
системы патриотического и нравственного воспитания, обосновывает егосодержание в 
современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 

В Программе развития воспитания в Ростовской области четковыделены 
направления воспитания: 

 патриотическое воспитание; 
 гражданское воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 историко-краеведческое воспитание; 
 трудовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 научное (интеллектуальное) воспитание. 

Реализация программы воспитания в детском саду позволяет формировать у 
дошкольников основы духовно-нравственного воспитания, патриотизма, гражданственности во 
всех выше перечисленных направлениях. Включение парциальной программы духовно-



 

 

нравственного воспитания детей 5–7 лет «РОДНИКИ ДОНА» (авторы Р.М.Чумичева, 
О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина) в образовательную программу учреждения реализует 
содержание регионального компонента. 

Особенности РППС группы 
Вся среда группы гармонична и эстетически привлекательная.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность 
воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания:  

‒ подбор художественной литературы;  
‒ подбор видео и аудиоматериалов;  
‒ подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  
‒ наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);  
‒ подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  
‒ подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  
В группе создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 
требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 
показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 
полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 
современными информационными стендами. РППС всех помещений достаточно насыщена, 
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют 
процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В группе не 
только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда 
открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов.  
Состояние материальной и технической базы группы обеспечивает реализацию 
образовательной программы дошкольного образования и Программы воспитания детей 
дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в группе, способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 
(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – 
логопеда, кабинет учителя-дефектолога, а также сопутствующие помещения (медицинского 
назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует 
требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (стр.187, 29.3.6.):  
Задачи воспитания в образовательных областях в соответствии с ФПВ 

(Федеральная программа воспитания) 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОСДО 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" направлено 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. 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 
развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", 
"Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 
для человека, общества, страны; 
приобщение к отечественным традициям и 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, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое 
развитие" 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 красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 
"Красота", "Культура", "Человек", "Природа", 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); 
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). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 
развитие" 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. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы) 

‒ родительское собрание; 
‒ педагогические лектории; 
‒ родительские конференции; 
‒ круглые столы; 
‒ родительские клубы, клубы выходного дня; 
‒ мастер-классы. 

События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие 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. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
инойценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречидетей, 
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. 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует детский сад: 
 



 

 

№ Уровень Название мероприятий Срок реализации 
 Локальный  Проект экологической 

наравленности «Пришла весна – 
отворяй ворота». 
Проект патриотического воспитания 
«Защитники Отечества». 
Проект патриотического воспитания 
«Внуки победы». 
Проект социальной направленности 
«Мы вместе».  
Проект социальной направленности 
«Всех важней на свете – мама».  

март 
 
 

февраль 
 

май  
 

апрель 
 

ноябрь 

 Муниципальный Творческий детско-родительский 
проект «Счастливый новый год».  
Муниципальная программа «Чистый 
город» 

декабрь, январь 
 

январь-декабрь 

 

Основные виды организации совместной деятельности  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
ДОУотносятся:  
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 
из личного опыта;  
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 
рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 
презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 
поделок и тому подобное); 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 
спектаклей, выставок; 
- 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). 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 
развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 
обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 
совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 
проблемы (развивающийдиалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 
обсуждения с детьми наиболееважныхмоментовпрошедшегодня. 

 Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 
поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 
ипонимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 
продуманная прогулка помогает 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 
элементарнуюзависимостьмеждуявлениями вприроде; 



 

 

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его 
достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые 
дома, асфальтируютдороги и т.д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 
 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятсяподвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми; 
 удетей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляетсямышечная 

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). 
Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление 
здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов. Правильный распорядок дня—это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей 
пониманию состояния своего здоровья, способности регулироватьчередование активности и 
отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в ДОУ есть собственные 
задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые-
переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как 
малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в 
дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 
гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 
закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика-повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 
Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другиенавыки. 
Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 
Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма. 
Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя 
прогулка – учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают 
пространственное мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей 
в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 
доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра–это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 
проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его 
интеллектуальныеи 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. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется: 
 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. 

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); 
‒ участие представителей организаций - партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 
‒ проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 
‒ реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив МБ ДОУ № 22 осуществляет деловое, практическое и научно - 
консультативное сотрудничество с различными организациями.  
‒ Заключены договора с: 
№ Организация Цель взаимодействия 

 Управление образования города Осуществление методического сопровождения 
ДОУ; координация деятельности проектной 
площадки; участие в методических мероприятиях 
на городском уровне  

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 ГПМПЦ  
 

Диагностика речевого и психического развития 
детей, выдача заключений  

 Детская поликлиника № 1 Обеспечение медицинского обслуживания 
воспитанников  
Совместное планирование оздоровительно – 
профилактических мероприятий.  

 Начальная школа  № 1,  
Гимназия № 21, Лицей № 10, 
школа № 12 
 

Создание комплекса непрерывного образования, 
осуществление преемственности в обучении и 
воспитании детей  

 Другие дошкольные 
образовательные учреждения  

Обмен опытом работы  
 

 Детская библиотека им. 
В.Маяковского 

Приобщение детей к чтению: экскурсии, участие 
в мероприятиях (конкурсах, международных 
акциях и т.д.)  

  Школа искусств 
 

Посещение концертов, музыкальных 
праздников.  Выступление учеников музыкальной 
школы в детском саду  



 

 

 МБУ ДО «Психолого-
педагогический центр  
 

Консультирование специалистов 
психологической службы по актуальным 
проблемам практической деятельности и 
вопросам аттестации педагогических кадров, 
консультирование детей, родителей и педагогов 
по решению психолого-педагогических и 
логопедических проблем.  

 МБУК Городской музей истории 
города Батайска 

Ознакомительные экскурсии познавательного цикла 
об истории родного города, края, традициях и 
обычаях.   

 Центр дополнительного 
оброазования для дошкольников 
«Академия успешных людей» 

Развитие творческого потенциала дошкольников, 
участие в конкурсном движении 

 ДК им.Ю.Гагарина Посещение театрализованных представлений 
Проведение конкурсов среди детских садов 
Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

 Театральные студии города 
Ростова-на-Дону 

Организация досуговых меропримятий, просмотр 
театрализованных представлений 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности группе 
 

3.1.1. Образовательная нагрузка (Учебный план) 
 

Планирование образовательной деятельности опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание и совершенствование 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Учитывая структуру психоречевого дефекта детей, режим дня и занятий в группе 
составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 
коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия 
для сохранения здоровья детей.  

 

План образовательной деятельности группы компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития 

 
Виды организованной деятельности  Разновозрастная группа    

4-5 лет  5 – 6 лет  6-7 лет  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи  

  
1 (д)  

  
2 (д)  

  
2 (д)  

Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность  

-  1 (в)  1 (в)  

Формирование элементарных 
математических представлений  

1(в)  1 (в)  1 (в)  

Речевое развитие    
1(д)  

  
1(д)  

  
2 (д)  



 

 

Развитие речевого (фонематического) 
восприятия и развития речи  

Приобщение к художественной 
литературе  

1(в)  1 (в)  1 (в)  

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование  

 1 (в)   2 (в)   2 (в)  

Лепка  
Аппликация  

 1(1,3неделя)  
1(2,4неделя)  

1 (1,3неделя)  
 1(2,4неделя)  

1 (1,3неделя)  
 1(2,4неделя)  

Музыкальное воспитание  2  2  2  
Физическое развитие  
Физическая культура в зале  

2  2  2  

Физическая культура на воздухе в форме 
спортивных и подвижных игр  

1  1  1  

Всего занятий в неделю  11  14  16  
Индивидуальные занятия  
по коррекции речевого и психического 
развития  

в течение дня  в течение 
дня  

в течение дня  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ  
В соответствии с  СанПин. 

20 минут  25 минут  25 минут-30 
минут  

Перерывы между занятиями  10 минут   

 
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка 

и/или релаксационная пауза в зависимости от общего состояния детей. Перерывы между 
коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 
интегрированного занятия обязательно проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 
недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 
художественно-эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 
специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным 
и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, 
экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 
организует индивидуальные занятия с детьми.  
 
В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся с ЗПР с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников этой категории, и специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия, носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, и не 
дублируют школьных форм обучения.  

 
Индивидуальная работа проводится в свободное от фронтальных и подгрупповых занятий 

время, при этом учитываются способности и особенности ребенка.  



 

 

При планировании индивидуальных занятий учитываются структура дефекта, возраст 
ребенка, его индивидуально- личностные особенности. Планы индивидуальных занятий 
составляются на основании индивидуального плана коррекционного развития ребенка.  

Темы занятий определены тематическим планированием.  
 

3.1.2. Формы коррекционно-образовательной деятельности 

Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи решаются 
через различные формы организации образовательного процесса детей: 

 на занятиях;   
 в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 в совместной деятельности с семьей; 

 
Тип занятия Направление в развитии коррекции 

Индивидуальные 
занятия 

Коррекционная работа по формированию, сенсорных 
навыков, развитие внимания, восприятия, мыслительной 
деятельности, расширение кругозора, развитие речи, игровых 
навыков, личностных и коммуникативных качеств.  

Подгрупповые 
занятия 

коррекция и развитие внимания (произвольного, 
непроизвольного, устойчивого, переключение внимания, 
увеличение объёма внимания); 

коррекция и развитие связной устной речи; 
коррекция и развитие памяти, развитие зрительных восприятий; 
развитие слухового восприятия; коррекция и развитие 
тактильного восприятия, мелкой моторики кистей рук; развитие 
мыслительной деятельности; 

-коррекция и развитие личностных качеств учащихся, их 
эмоциональной-волевой сферы.  

развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим 
темам); развитие фонематического восприятия,  

Режимные моменты  Дидактические (в том числе настольно-печатные) игры по 
всем разделам программы; речевое стимулирование (повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, уточнение); создание 
проблемных ситуаций; беседы с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него; пальчиковые игры; фактическая 
беседа,  мимические, логоритмические, артикуляционные 
гимнастики; чтение; слушание, воспроизведение, имитирование. 

Совместная 
деятельность 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек; 
коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); чтение, 
рассматривание иллюстраций; сценарии активизирующего 
общения; дидактические (в том числе настольно-печатные) игры 
по всем разделам программы; моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Показ настольного театра, работа с фланелеграфом;  



 

 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение 
Совместное творчество 
Чтение, рассматривание иллюстраций 
Совместные семейные проекты 
Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 
Презентации проектов 
Прогулки, путешествия 
Посещение театров, музеев, выставок 
Домашнее экспериментирование 

 

3.2. Условия реализации рабочей программы 
3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

(п.51.5 ФАОП ДО) 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями: 
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

 формирование у обучающихся общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа в МБ ДОУ№22 строится с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и заключений ГПМПК. 
Обучающиеся с ЗПР в МБ ДОУ№22 получают коррекционно-педагогическую помощь 

как в группе компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 
Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогами ДОУ в 

соответствии с АОП ДО; разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с 
учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (тьютора), если это прописано в заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк).  
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах 
комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для детей с ЗПР и 
основная программа дошкольного образования.  

При составлении АОП ДО для детей с ЗПР мы ориентируемся на: – формирование личности 
ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов обучения и воспитания; 

 
– 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, педагогов-
психологов, социальных педагогов, 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 АОП ДО для детей с ЗПР определено оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм 
и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 
средства. 

АОП ДО для детей с ЗПР 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 реализуется с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками учреждения. 
 

3.2.2. Организационные условия  
(создание предметно-развивающей среды) 

 

  В соответствии со Стандартом ППРОС в МБДОУ, должна обеспечивать и   гарантировать: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы
 и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с 
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогов, а также содействие в 
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 



 

 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 
3.2.3. Материально-технические условия 

 
Групповое помещение для воспитанников с ЗПР оснащена оборудованием:  
Сенсомоторный уголок:  

- Дидактические игры, игрушки для развития сенсорных представлений (большие 
мягкие игрушки, тактильные мячи).  

-  для развития сенсорных способностей (звучащие игрушки, звуковые тренажеры, 
фонотека, обводки и трафареты, книжки-раскраски, тактильные игрушки и др.);  

 Зона шумового пространства: Магнитофон и фонотека с записью специальных 
шумовых эффектов, музыкальных произведений.  

Центр творчества:  

Разные виды театров 
 трафареты, мольберт, бросовый и природный материал для ручного труда.  
Центр познавательного развития: 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 
«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 
«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», 
«Домашние животные» «Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». 

набор счетного материала, набор плоскостных геометрических фигур, наборы 
раздаточного математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, дидактические 
игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,   набор контейнеров. 
Набор предметных карточек «Транспорт». 
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности». 
Набор предметных карточек «Профессии». 
Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 
Центр игр:  
Наборы игрушечной посуды. 
Наборы парикмахера. 
Наборы медицинских игровых принадлежностей. 
Игровой модуль «Кухня». 
Игровой модуль «Парикмахерская». 
Игры на развитие мышления, конструкторы, настольные игры с правилами.  
Центр речевого развития: 
Набор сюжетных карточек по темам «Времена года», «Посуда», «Игрушки» и др. 
Предметные игрушки-персонажи. 
Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее слово». 
- материалы для развития речевого дыхания (игрушки, пособия, дыхательные 

тренажеры);  
Спальная комната  

• Оснащение: Спальная мебель. 
Атрибуты для закаливающих процедур: ребристые дорожки, массажные коврики, 

мячики, мешочки и др. 
Приёмная 

Функции: для приёма детей и хранения верхней одежды. 



 

 

Информационно-просветительская работа с родителями 
Оснащение: 
• Выставки детского творчества. 
• Уголок для родителей. короб для игрушек, используемых на улице. 
 

3.2.4. Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 
 

Используемые программы  

  
1. Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития», Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2010 г.  

2. Гаврилушкина О.В. «Программа для детей с нарушением интеллекта», Москва, «Дрофа», 2008 
г.  

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта», Москва, «Просвещение», 2003 г.  

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста», Москва, 2005 г  

Развитие речи на основе ознакомления с окружающих  

1. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Мир растений» М.: Гном», 2015.  

2. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Мир животных» М.: Гном», 
2015.  

3. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Мир человека» М.: Гном», 2015.  
4. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. «Логопедические упражнения для детей 4-6 лет»  
5. СПБ: Литера, 2007  
6. Голубева Г.Г. «Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников» 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2010  
7. Лебедева И.Н. «Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине» 
СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2010.  

8. Морозова И.А. «Подготовка к обучению грамоте» М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9. Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?» М.: Гном и Д, 2008.  
10. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Мир растений» М.: Гном», 2015.  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 
с проблемами в развитии» СПб Изд. РГПУ им. А.И. Герцена изд. «Союз», 2002.  

2. Баряева Л.Б. «игры и логические упражнения с цифрами» СПб.: КАРО, 2007.  

3. Маклакова Е.С. «Математика планирование, конспекты игровых занятий».  

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР» М.: Мозаика – Синтез, 2007.  

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий для работы с детьми 6 - 7 лет с ЗПР» М.: Мозаика – Синтез, 2007.  

6. Сычева Г.Е. «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников» М.: Книголюб, 2004. 

7.  Колесникова Е.В. «Я считаю до 10» М.: ТЦ Сфера, 2001.  



 

 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР» М.: Мозаика – Синтез, 
2007.  
9. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Программно – методическое пособие/Под общей ред. 
Т.Г.Неретиной. М.: Баласс, 2004.  
10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР» М.: Мозаика – Синтез, 
2007.  
Коррекционно – развивающие направление  

1. Баряева Л.Б. «Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно- развивающей 
среде» СПБ.: КАРО, 2006.  
2. Васильева Н.Н, Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» Ярославль: 
Академия развития, 1996.  
3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика-Синтез», 2010.  

 
3.2.5.  Распорядок и режим дня воспитанников 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
разновозрастной группы для детей 4-7 лет с ЗПР - 10-часовой режим пребывания на 2023-2024 
уч. г.  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 
реализации Программы МДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 
образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 
(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 
изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 
деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 
достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 
образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 
7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 
так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. 



 

 

 
Группа для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (4 - 7(8) лет) 

Режим дня 
 

Время 
проведения 

Холодный период 

Режимные моменты 
7.30-8.00 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работас детьми, 

самостоятельная деятельность 
8.00-8.05 Утренняя гимнастика 
8.05-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры

  
8.30-8.50  Завтрак 
8.50-9.00 Подготовка к ОД Самостоятельная игровая 

деятельность – 15 мин 9.00-10.20 ОД (подгрупповая, фронтальная) – 
коррекционно - развивающие 
образовательные ситуации на игровой 
основе. Индивидуальная работа 

10.20 Второй завтрак 
10.20-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия 
12.30-15.00 Сон 
15.00-15.30 Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и гигиенические процедуры. 

Полдник 
15.30-16.00 Самостоятельная игровая деятельность, общение, досуги, индивидуальная 

и коррекционная работа 
16.00-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин 
17.20-17.30 Игры, индивидуальная работа, работа с родителями, уход домой 
  
Время 
проведения 

Тёплый период (июнь – август) 

Режимные моменты 
7.30-8.00 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работас детьми 
8.05-8.15 Утренняя гимнастика 
8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 
8.30-8.50  Завтрак 
8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 
9.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка: 

 - развивающие образовательные ситуации на игровой основе: 
фронтальные (музыкальные и физкультурные); 
 - игры (наблюдения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 
дидактические, игры – забавы, свободная деятельность, игры с водой, 
песком,; 
- закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванные, соблюдение 
питьевого режима); 
- досуги, праздники и развлечения. 

10.20 Второй завтрак 
12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед  
12.30-12.40 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия 
12.40-15.30 Сон 
15.30-16.00 Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры. Полдник 



 

 

16.00-17.00 Прогулка 
17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин 
17.20-17.30 Прогулка, игры, общение, индивидуальная работа, работа с родителями 

уход домой 
 

Календарный учебный график  
1 Начало учебного года 01.09.2023 
2 Окончание учебного года 31.05.2024 
3 Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник - пятница) 

4 Продолжительность учебного 
года 

36 недель 

5 Летний оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 - 31.08.2023 г. - в летний период ООД 
не проводится, кроме образовательной деятельности 

оздоровительно – эстетического цикла  
6 Режим работы Учреждения 

в учебном году 
с 7.00-19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 
7 Праздничные дни 4 ноября - День народного единства,  

01. 01. 2024 – 07.01.2024 г. Новый год. 
23 февраля - День защитника Отечества  
8 марта -Международный женский день  
1 мая -Праздник весны и труда 
9 мая -День Победы 
12 июня -День России 

8 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

 
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования 

начало года с 1 по 15 
сентября 

середина года с 10 по 
25 января 

конец года с 15 по 31 
мая 

Анализ заболеваемости детей ежеквартально 

 
Система мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников МБДОУ 

• регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие детей;  
•  соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДОУ;  
•  организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время ее 

проведения;  
•  облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда во время 

проведения физкультурных занятий в зале и на прогулке;  
• проведение гигиенических процедур прохладной водой;  
•  обширное умывание, мытье ног в летний период;  
•  утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года;  
•  упражнения по коррекции осанки и плоскостопия;  
•  использование различных видов оздоровительных гимнастик (корригирующая, 

пальчиковая, дыхательная, для глаз, артикуляционная), а также упражнений: 
кинезиологических, речевых и т.д., игровой самомассаж, игры с педагогом-психологом, 
особенно в период адаптации;  



 

 

•  профилактические осмотры врачами – специалистами;  
•  соблюдение карантинных мероприятий;  
•  проведение познавательных мероприятий по формированию основ здорового образа 

жизни, привития культуры питания с детьми, основ безопасности жизнедеятельности;  
•  просветительская работа с родителями (законными представителями) воспитанников по 

формированию основ ЗОЖ, ОБЖ;  
•  консультационная работа педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) воспитанников, педагогами по обеспечению безопасной 
эмоциональной среды, проведению игр и упражнений на создание положительного и 
комфортного климата в группе;  

•  организация оптимального двигательного режима;  
•  оценка психоэмоционального состояния детей с последующей коррекцией педагогом-

психологом во взаимодействии с воспитателями групп;  
•  оценка уровня физического развития воспитанников    
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