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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно – правовые документы 

 

Рабочая программа (далее - Программа) для группы комбинированной 

направленности детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет), имеющих задержку 

психического развития (ЗПР) – обеспечивает образовательную деятелность  в группе 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Настоящая Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом ПООП ДО, на основе основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ п.г.т. Петра Дубрава СП «Детский сад Созвездие», а также с использованием 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, методических пособий, содержание которых применяется в образовательной 

деятельности 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Положением «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 №373.  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155. 

4. Конвенцией ООН о правах ребенка. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Данная программа определяет деятельность педагогов в следующих направлениях: 

коррекционно-развивающем и общеобразовательном, при чём первое является ведущим для 

детей с ЗПР. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 

Ведущими методами образовательной работы являются наглядные, словесные, 

продуктивные, игровые. Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется 

режимом дня, в течение недели и учебного года - учебным планом. Программа 

предусматривает групповую, подгрупповую и индивидуальные формы организации 

образовательной деятельности с детьми. 
 

1.1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание условий развития ребенка (в том числе и детей с ЗПР), открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности; а также создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 

Задачи:  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их  

эмоциональное благополучие;  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства.  

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- создавать благоприятные условия развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье, повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей;  

- осуществлять преемственность целей, задач и содержания образования между 

дошкольным учреждением и начальной школой;  

-осуществлять психолого-педагогическую помощь для детей с ЗПР через реализацию 

адаптированных индивидуальных программ.  

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия с воспитателями, 

логопедом. 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой группы. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
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(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Также 

основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Данная программа 

включает в себя следующие принципы и подходы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2. принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3. принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ЗПР;  

4. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

5. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

6. принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

7. принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

1.1.4. Возрастные и психолого-педагогические особенности детей 5-7 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

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. 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. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
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основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают  два  способа   

конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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 и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Дети с задержкой психического развития 
 

У детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие отклонения: 

1. Недоразвитие игровой деятельности. 

Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в 

соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему 

возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в 

развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно  влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

длительные и глубокие отношения со сверстниками. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

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

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

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

конструирование.  
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Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

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

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

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

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

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

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

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

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

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

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной  деятельности,  осуществляемой в старшей 

группе комбинированной направленности  по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой  оценки  определяются  требованиями 

Федерального закона «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также ФГОС  

дошкольного  образования,  в  котором  определены  государственные гарантии качества 

образования. 

Система   оценки образовательной   деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОО. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми 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 детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не   являются   основой   объективной   оценки   соответствия установленным   

требованиям   образовательной   деятельности   и подготовки детей; 

 не являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики  развития детей,  

динамики    их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 
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 различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных  отношений  и  в  то  же  время  выполняет  свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога  с  целью  получения  обратной    связи  от собственных  

педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка старшей группы; 

 внешняя оценка группы, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности старшей группы в 

процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОО; 

 создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации  Программа в пяти  образовательных областях; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального  развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

– исключает   унификацию   и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к  ожиданиям  ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку  педагогами  собственной  работы,  так  и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

старшей группе; 

– использует   единые инструменты, оценивающие  условия реализации Программы в 

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

Система мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на  осуществление оценки индивидуального  

развития  детей. Такая оценка  проводится педагогическим  работников  в  рамках  

педагогической  диагностики  (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

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

их дальнейшего планирования) 

Результаты   педагогической   диагностики   могут   использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в  том  числе  поддержки  ребенка, построения  его  

образовательной  траектории  или  профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено  в  образовательном  процессе  по  предметным областям  

(математические  представления,  развитие  речи,  изобразительная  и музыкальная 

деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном  возрасте  не  может  в  полной мере  

опираться  на  выявление  знаний,  умений  и  навыков.  Объектом педагогической 

диагностики выступают  физические,  интеллектуальные  и личностные качества ребенка-

дошкольника. 

Обязательным требованием  диагностики  развития  ребенка  является использование  

только  тех  методов,  применение  которых  позволяет  получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

Формы диагностики должны обеспечивать  объективность  и  точность  получаемых  

данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком  (в  психологии) - описательный психологический  

исследовательский  метод,  заключающийся  в целенаправленном  и  

организованном  восприятии  и  регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является  одним  из  самых  продуктивных  методов  в психологии  

личности,  дающих  возможность  вглядеться  во внутренний  мир  человека,  во  

многом  понять  его  сложное,  часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в  год  (в сентябре-октябре и 

апреле - мае). В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых  условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки; 

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В   апреле-мае   проводится   с   целью   оценки   степени   решения поставленных 

задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог и медицинские работники. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОО, на развитие ребенка. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую 

карту. 

Оценка знаний: 

Степень соответствия выражается в определённом количестве баллов. 

Низший уровень – 1-3 балла, низкий-4-6 баллов, средний-7-9 баллов, высокий-10-12 

баллов. 

- 1 балл – ребёнок не ответил 

- 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя 

- 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Основная цель: приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

Задачи: продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

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

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

такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я- образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
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Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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Дети с задержкой психического развития 

Осуществляется овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  

Задачи:  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ЗПР в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; в процессе специальных 

игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых 

и сверстниках; в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в 

той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. Предлагаются следующие наиболее типичные 

ситуации, которые помогают сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

пользование общественным транспортом; правила безопасности дорожного движения; 

домашняя аптечка; пользование электроприборами; поведение в общественных местах 

(вокзал, магазин) и др.; сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). На примере близких жизненных 

ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, 
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позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; обучение уходу за растениями, животными; обучение ручному труду (работа 

с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание 

бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); изготовление коллективных работ; формирование умений 

применять поделки в игре. Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, 

дети с ЗПР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

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

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

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Дети с задержкой психического развития 

Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР  

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, внимания, памяти.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное развитие, в 

процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию специалисты 

исходят 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 умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться 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 продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников с ЗПР, это обусловлено низким исходным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательня область «Речевое развитие» 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
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растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, - енок, 

-ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Дети с задержкой психического развития 

Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка с ЗПР, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи:  

- 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; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 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. 
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Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение 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 с ЗПР 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 осознавания 

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 

ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком.  

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

  Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: выбирать 

произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту 

детей; предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; демонстрировать действия по 

конструктивной картине с применением подвижных фигур; проводить словарную работу; 

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); предлагать детям отвечать на вопросы; предлагать детям разные виды 

работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

литературного произведения. Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 
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аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ЗПР. Для детей с интеллектуальными нарушениями особое 

значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных 

понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 
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Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

Дети с задержкой психического развития 
Цель: формирование у детей с ЗПР эстетического отношения к миру. 

Задачи:  

- накопление эстетических представлений и образов,  

- развитие эстетического вкуса, художественных способностей,  

- освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с задержкой психического 

развития должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от  интеллектуальных и речевых возможностей ребенка, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Осуществляем непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 
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шестого года жизни. Через физкультминутки, Закрепляем быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствуем навыки ориентировки в пространстве.  

 

2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально 

психологических особенностей воспитанников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от 

«вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, 

мастерские, проектная деятельность и др.). 

 Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия 

взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в себе риск 

депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

 хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

 отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса  с детьми 

дошкольного возраста; 

 неспособность разработать,  спланировать и организовать процесс обучения и 

воспитания. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 
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деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 



24 
 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 

игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 
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шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловойпредставляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые моменты- 

переходы от 

одного режимного 

процесса к 

другому. Игры-

наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая Игры 

рядом. Игры по 

инициативе детей. 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная Игры- 

«времяпровождения». 

Игры -«события» Игры 

-«сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. Игра-

занятие Игра- 

драматизация. Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды. Игры-

путешествия. Игры-

развлечения. Игры-

аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду. Игровые досуги 

и праздники 
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В процесс групповой деятельности включаются следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), 

определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимо-

дополнения, и формирования взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в реализуемой программе. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

 В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды  должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

учитывать следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная  среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающая предметно-пространственная  среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении  придерживаемся следующих принципов: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

  Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в комбинированных группах 

 ДОО являются следующие: 

 организация и участие в конкурсах  и выставках различных уровней (внутри ОУ, 

муниципальные, региональные и т.д.): «Вместо елки -  новогодний букет», «Дорога 

глазами детей», «Дорожный калейдоскоп», «Зеркало природы», «Покорми птиц», 

тематические конкурсы рисунков, выставки из природного материала и т.д. 

  совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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2.2. Взаимодействие воспитателя с семьями дошкольников 5-6 лет с ЗПР 

Цель: 

- формировать активную позицию родителей по отношении к процессу воспитания ребёнка 

в единстве с требованиями педагогов и учётом индивидуальных особенностей детей с ЗПР. 

Задачи: 

-установить партнёрские отношении с семьями воспитанников; 

- создать атмосферу общности интересов и эмоциональной поддержки; 

-повышать психологическую грамотность родителей в области воспитания и развития; 

-активизировать участие родителей в реализации программы ДОО с учётом ФГОС; 

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- открытость педагогов группы  для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы  

взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОО; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 
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 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОО; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

педагогов группы и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с 

ДОО. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная 

на решение конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские работники, педагоги и 

специалисты ДОО. Их работа строится на информации, 

полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 
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Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся 

педагогами ДОО. Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

 групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

 

Особенностями организации обучения и воспитания детей 5-6 лет с ЗПР в группе 

комбинированной направленности являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

НОД с детьми с ЗПР). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Информационно – просветительская работа. 

 Организационная работа. 

   Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ЗПР;                 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;                                             

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;    

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей;           

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;                          

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР;                

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ЗПР;                               

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;       

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

  Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/ методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;                              

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
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 развитие и коррекция высших психических функций;                                                  

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;                                            

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ЗПР; единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с 

ЗПР;                                                         

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации).  

Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ЗПР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа - это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями. 

    Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ЗПР: 

 Этапы 

 Основное содержание 

 Результат 

Организационный. 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. Формирование информационной готовности педагогов ДОО и родителей 

к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

  Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития. 

 Основной. 

Решение задач, заложенных в  групповых (подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса. Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 

Заключительный. 
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы  

ребенком (группой детей). Определение дальнейших образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

  Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка  групповых (подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

   Формы образовательной деятельности: 

 Образовательные области. 

 Виды детской деятельности. 

 Формы образовательной деятельности. 
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 Физическое развитие. 

  Двигательная: подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Игровая, трудовая, коммуникативная: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения,  игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие. 

Коммуникативная: восприятие худ. литературы, беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование, лепка, аппликация; конструирование, музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ЗПР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие 

связной речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и 

подготовке к обучению грамоте, формирование элементарных математических 

представлений. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия,                       

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных 

математических представлений; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;                  

 игры, упражнения  по изо деятельности, конструированию, лепке;    

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;                            

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;                                                                                  

 игры на развитие пространственной ориентации. 
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Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические 

игры;                                                                                              

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;                

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;                                                  

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                        

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;      

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

            

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речевого развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средстве реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности - она вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня мы выделяли 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию. При 

организации предметной среды мы учитываем потребности детей в творчестве и 

самоутверждении. 
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Микрозона, 

центр 

Оборудование 

Тамбур - Скамейки для удобства переобувания  

- Информационный стенд педагога - психолога 

Раздевалка. 

Приемная. 

- Стол с тетрадками и информацией для родителей 

- «Наше творчество» (выставка детских работ из разных областей) 

- Информация для родителей: по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, различные памятки по 

воспитанию детей, расписание развлечений группы на весь год 

- «Наши тетрадки» (тетрадки с домашними заданиями по 

логопедии) 

- «Сад – наш дом» (информационный стенд о режиме работы д/с и 

группы, расписание НОД и Совместной деятельности) 

- Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(наклейка героя с мультфильма), скамейки 

- Информация для взрослых: информация об именинниках, 

информация о воспитателях группы, о правах ребенка 

- Страничка логопеда и психолога (постоянно обновляющиеся 

рекомендации родителям по развитию речи дошкольников и 

психологические рекомендации) 

 - «Здоровейка» (информация о лечебно - профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе), 

- «Потеряшки» (потерянные вещи), 

- «Мы лепим» (выставка работ детей из пластилина) 

Группа 

Центр 

конструирования 

- Крупный, средний и мелкий строительный конструктор; 

Конструктор «Лего» 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников) 

- «Автомастерская»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, подъемный 

кран), лодка, самолет, вертолет. 

Центр по 

правилам 

дорожного 

движения 

- Макет города (дома, деревья, дороги, машины, дорожные знаки, 

светофоры) 

- Мелкий транспорт, фигурки людей, животных 

- Дидактические игры по правилам дорожного движения 

- Знаки дорожного движения 

Центр 

художественного 

творчества 

- Мелки, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, пластилин 

- Цветная и белая бумага, картон, наклейки, раскраски 

- Материал для нетрадиционного творчества: сухие листья, шишки, 

ватные палочки 

- Кисти, палочки, стеки, трафареты, банки для воды, салфетки, 

доски, ножницы 

Книжный центр - Стеллаж 

- Детские книги по программе и любимые книги детей, 2-3 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов 

- Иллюстрированный материал в соответствии с рекомендациями 

программы 

- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 
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Самары и Петра Дубравы 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

бубен, барабан, гармошка, маракасы, кастаньеты 

Спортивный 

центр 

«Уголок здоровья» 

Кегли, «Дорожки движений», скакалки, городки, малые мячи 

Театральный 

центр 
 Маски атрибуты для постановки сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 
 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

 Куклы в одежде мальчиков и девочек; пупсы 

 Коляски для кукол 

 Атрибуты для игр: «Магазин», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Больница» 

 Игровой центр: «Магазин», «Медицинский центр», 

«Парикмахерская» 

Математический 

центр 
 Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки 

 Рабочие тетради по математике 

 Наборы геометрических фигур для магнитной доски 

 «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели; часы песочные, часы механические 

 Счеты настольные 

 Учебные приборы: линейки, набор лекал, карандаши 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно 

 Настольно – печатные игры; Дидактические игры 

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок: 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки); 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки, магниты); 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков».); 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности: 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных, виды растений, виды 

транспорта, виды профессий, виды спорта… 

Наборы «Лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно – схематических изображений; 

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации); 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше- сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации); 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей); 
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Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки(смысловые); 

Разрезные сюжетные картинки(8-10частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями; 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера; 

Сенсорный и дыхательный материал: 

Вата, шары надувные, легкие шарики из жгута, мелкие машинки, 

свечки, зонт с предметами по времени года (для дыхания) 

Мячи для массажа, мелкие игрушки для профилактики 

плоскостопия, мешочки с крупой; 

Игры для развития мелкой моторики: мозайка, мелкий «Лего», 

«Застегни, завяжи, закрой»; 

Экологический 

цент 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, листья…); 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

сахар рафинад, крахмал); 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито; 

Вертушки разных размеров и конструкций, флюгер, воздушный 

змей; 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без иглы, соломки для коктейля; 

Уголок природы: 

1.Различные растения: плющ, алоэ (фитоцидные растения), герань, 

фикус (хорошие очистители воздуха). 

2. Растения характерные для различных времен года: 

Осенью - срезанные в букеты гладиолусы, астры, лилии; 

Зимой -  зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

разнообразные эксперементные посадки; 

Весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен…; 

Летом – букеты летних садовых и луговых цветов; 

Календарь природы: 

Картина сезона, модели года, суток; 

Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день; 

Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

изображают птиц, которых видели; 

Рисунки детей в разные времена года; 

Дневник наблюдений – зарисовывают опыты и эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраивают выставки поделок из природного 

материала, овощей фруктов… 

Центр 

краеведения 

Предметы искусства русского народа; 

Художественная литература: стихи, рассказы, сказки о России, 

Самаре, Петра Дубраве, Волжском районе; 

Флаги, гербы России, Самары 

Спальня Кровати с определением индивидуальной принадлежности (номер) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В СП «Детский сад Созвездие» осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

2) выполнение Организацией требований: 

–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4) обеспечивать педагогических, руководящих и иных работников Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможностью повышать их 

профессиональную, коммуникативную, информационную и правовую компетентности; 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

–помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. Программа оставляет за 

Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы. Программа предусматривает необходимость в 

специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Программой 

предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.4. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня  

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

НОД 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), второй завтрак 

(10.30) 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, самостоятельная деятельность,  

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин  

Игры, уход домой 

7.00-8.30 

8.30-8.55 

8.55-9.00 

9.00-10.35 

10.35-12.25 

 

12.25-12.40 

12.40-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.25 

15.25-15.40 

15.40-16.20 

16.20-16.40 

16.40-18.00 

18.00-18.20 

18.20-18.45 

18.45-19.00 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность (игры-забавы, развлечения) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (ходьба по ребристой дорожке, игры-

эстафеты, игры соревнования, оздоровительная гимнастика для глаз, 

наблюдения), второй завтрак (10.30) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, полоскание рта 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика после сна,  воздушные, 

водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, самостоятельная деятельность (словесные, народные игры), чтение 

художественной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин  

Игры, уход домой 

7.00-8.25 

8.25-8.55 

8.55-9.30 

9.30-12.10 

 

 

12.10-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.30 

 

15.25-15.50 

15.50-16.30 

 

16.30-17.50 

17.50-18.15 

18.15-18.45 

18.45-19.00 
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Комплексно – тематическое планирование  

в старшей группе комбинированной направленности  

на 2020-2021 учебный год 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Речевое развитие» «Познавательное 

развитие» 

Рисование Аппликация Лепка/ 

Конструирование 

Чтение 

художественной 

литературы 

ФЦКМ/Экология 

Сентябрь 

   1-3 недели обследование 

4 неделя «Игрушки». 

«Русские 

матрешки»   

«Веселая юла» Лепка 

«Пирамидка» 

В. Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Е. Серова «Нехорошая 

история». 

«Какие разные 

игрушки!» 

 

Октябрь 

1 неделя «Осень». 

«Золотая 

осень» 

«Осенний 

ковёр» 

Конструирование  

«Осеннее 

дерево»  

Заучивание стих. М. 

Волошина «Осень» 

«Беседа об осени» 

   2 неделя «Овощи. Огород». 

«Машины 

везут урожай 

овощей» 

«Корзина с 

овощами» 

Лепка «Овощи»   

 

Ю. Тувима «Овощи»; 

Н.  Носов «Огурцы» 

«Вот веселый 

огород» 

   3 неделя «Фрукты. Сад». 

«В саду 

созрели 

яблоки».   

«Блюдо с 

фруктами». 

Конструирование 

«Фрукты».   

 

Б. Житков «Сад» - 

пересказ 

«Где растут 

фрукты?» 

   4 неделя «Ягоды». 

«Ветка 

рябины».   

«Ягоды в 

корзине».   

Лепка 

«Малинка».   

 

В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

«О малинки до 

рябинки» 

Ноябрь 

   1 неделя «Грибы. Лес осенью». 

«Грибы в 

лесу» 

«Грибы» «Корзиночка с 

грибами»  

Я. Тайц «По грибы» -

пересказ 

«Беседа о лесе» 

2 неделя «Части тела». 

Рисование 

фигуры 

человека  

 

«Наша новая 

кукла» 

Лепка «Мальчик 

играет в мяч»  

 

Чтение произведения 

Я. Дягутите «Руки 

человека» 

«Мои органы – 

мои помощники» 

3 неделя «Одежда». 

«Украсим 

сарафан» 

«Кукла в 

красивом 

платье» 

«Дымковские 

барышни»  

Чтение произведения 

Н. Носова «Заплатка» 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

4 неделя «Обувь». 

«Роспись 

сапожка» 

«Вот какие 

тапочки»  

 

Лепка «Валенки»  

(барельеф) 

Сказка Ш. Пьеро «Кот 

в сапогах» 

«Обувь разная 

нужна» 

Декабрь 
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1 неделя - «Головные уборы». 

«Украшение 

платочка» 

«Узор на 

шапке» 

Оригами 

«Пилотка»  

 

Чтение произведения 

Н. Носова «Шляпа» 

«Магазин 

головных уборов» 

2 неделя – «Посуда». 

«Роспись 

кувшинчика» 

«Посуда» Лепка «Такая 

разная посуда» 

 

Чтение произведения 

К. И. Чуковского 

«Федорино горе» 

«Из чего делается 

посуда» 

3 неделя – «Продукты питания». 

«Наполним 

холодильник 

полезными 

продуктами» 

«Яичница на 

сковороде» 

Лепка «Пирожки 

да булочки»  

 

Чтение произведения     

К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

«Беседа о хлебе» 

    4 неделя – «Зима. Новый год». 

«Чем нам 

нравится 

зима» 

«Зима» Конструирование 

«Ёлочные 

игрушки»  

Чтение произведения 

С. Я. Маршака «12 

месяцев» 

«В гости к 

снежинке» 

Январь 

1 неделя – каникулы 

2 неделя – обследование 

3 неделя – «Дикие животные наших лесов» 

«Белочка» «Ежик» Конструирование 

«Заяц»  

М. Пришвина «Ёж». 

Пересказ произведения 

Е. Чарушина 

«Медведь» 

«Лиса и волк» 

4 неделя – «Домашние животные». 

«Роспись 

лошадки» 

«Кошка» Лепка «Мое 

любимое 

животное»  

 

Л. Н. Толстой 

«Котенок» - пересказ 

«Беседа о 

домашних 

животных» 

Февраль 

    1 неделя – «Зимующие птицы». 

«Сорока на 

ветке» 

 

«Снегирь» Лепка «Птичья 

столовая»  

 

Чтение произведения 

Н. Носова «Как ворона 

на крыше 

заблудилась» 

«Зимующие 

птицы» 

    2 неделя – «Домашние птицы». 

«Роспись 

петушка»  

 

 Лепка «Птичий 

двор»  

 

М. Пришвин «Ребята и 

утята»- пересказ 

«Домашние 

птицы»   

3 неделя – «Наша армия. Военные профессии». 

«Пограничник 

с собакой» 

«Солдат» Конструирование 

«Моряк»  

 

Заучивание стих В. 

Степанова «Наша 

Армия» 

«Где работают 

военные» 

4 неделя – «Профессии». 

«Кем я хочу 

быть» 

«Повар» Лепка «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Чтение произведения 

В.В. Маяковского 

«Кем быть?» 

«Все работы 

хороши» 

Март 

    1 неделя – «Семья. 8 Марта». 

«Портрет «Открытка для Конструирование Чтение произведения «Подарок маме» 
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бабушки» мамы» «Цветы на 

праздник»  

Л. Квитко «Я с 

бабушкой своею» 

    2 неделя – «Дом и его части». 

«Дома на 

нашей улице» 

«Избушка на 

курьих ножках» 

Конструирование 

«Дом для 

Чебурашки»  

Чтение произведения 

С. Баруздина «Кто 

построил этот дом?» 

«Для чего нужны 

дома» 

     3 неделя – «Мебель». 

«Моя 

комната» 

«Мебель» Конструирование 

из бумаги «Стол 

и стул»  

Чтение произведения 

С. Я. Маршак «Откуда 

стол пришел?» 

«Мебель» 

    4 неделя – «Весна». 

«Весна на 

улице» 

 Конструирование 

«Вертушок»  

 

Заучивание 

стихотворения С. 

Городецкого 

«Весенняя песенка» 

«Весна- красна» 

Апрель 

  1 неделя – «Перелетные птицы». 

«Домик для 

птиц» 

«Грачи 

прилетели» 

Лепка 

«Ласточка»  

Чтение рассказа 

«Птичья школа» 

«Перелетные 

птицы» 

    2 неделя – «Деревья. Кустарники». 

«Вот растет 

дубочек» 

«Ветка вербы» Конструирование 

«Деревья»  

 

Чтение произведения 

А. Прокофьева 

«Люблю березу 

русскую» 

«Беседа о 

деревьях» 

3 неделя – «Животные холодных стран».  

«Пингвин» «Белый мишка» Лепка «Морской 

котик»  

 

Чтение рассказа Г. 

Снегирев «Пингвиний 

пляж», «К морю» 

«Почему белые 

медведи не живут 

в лесу» 

4 неделя – «Животные жарких стран». 

«Жираф» «Какие 

животные 

живут в жарких 

странах» 

Конструирование 

«Лев»  

 

Чтение произведения 

А. Куприна «Слон» 

«Зона Саванны» 

Май 

  1 неделя – «Транспорт». 

«Машины на 

нашей улице» 

«Автобус» Лепка 

«Транспорт для 

путешествия» 

(барельеф) 

Чтение произведения 

М. Ильина «Машины 

на нашей улице» 

«Транспорт» 

    2 неделя – «Обитатели рек, озер, морей и океанов». 

«Морское 

царство» 

«Кит» Конструирование 

«Рыбка»  

 

Чтение «Кто живет в 

теплом море» 

«По щучьему 

велению…» 

     3 неделя – «Насекомые». 

«Красивые 

бабочки» 

«Божья 

коровка» 

Лепка 

«Насекомые»  

 

Чтение произведения 

К.И. Чуковского 

 «Муха-Цокотуха» 

«Насекомые» 

4 неделя – «Лето. Цветы сада, луга, поля». 

«Лето» «Колокольчик» Конструирование 

«Тюльпаны»  

Чтение произведения 

М. Пришвина 

«Золотой луг» 

«В гостях у 

Флоры» 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в группе комбинирующей направленности для детей 5-6 лет 

 

Понедельник  9.00 – 9.25 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЦКМ) 

9.35 – 10.00 Изобразительная деятельность (Рисование) 

15.30 – 15.55 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

Вторник  9.00 – 9.25 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

10.00 – 10.25 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию)    

16.00 – 16.25 Познавательно-исследовательская деятельность 

(Экология) 

Среда  9.00 – 9.25 Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 Изобразительная деятельность (Аппликация) 

16.00 – 16.25 Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

Четверг  9.00 – 9.25 Изобразительная деятельность (Лепка/конструирование) 

9.35 – 9.55 Восприятие художественной литературы и фольклора 

(Чтение художественной литературы) 

16.05 – 16.30 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

Пятница  9.00 – 9.25 Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 Изобразительная деятельность (рисование)   

 

пересказ 

Июнь 

   1-2 неделя обследование 

 

   3 неделя - «Мы вокруг берёзки встанем в хоровод» 

«Заведем 

хоровод» 

 «Березовая 

роща» 

(коллективная) 

Лепка «Русская 

березка» 

Заучивание 

стихотворения Сергея 

Есенина «Береза» 

 

   4 неделя – «Мир полон сказок и чудес». 

«Герой из 

любимой 

сказки» 

«Жар птица» Лепка «Кот 

учёный всё ходит 

по цепи кругом» 

 

Чтение сказок по 

выбору детей. 
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3.5. Перечень программно-методического обеспечения 

Раздел программы Методическое обеспечение 

Ознакомление с 

окружающим миром 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»; 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексных тематических 

занятий» 

Развитие речи В.В. Гербова; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексных тематических 

занятий» 

ФЭМП И.А. Помораева; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексных тематических 

занятий» 

Лепка Т.С. Комарова; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексных тематических 

занятий» 

Аппликация Т.С.Комарова «ИЗО деятельности» 

А.Н.Малышева «Аппликация в д/с»; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексных тематических 

занятий» 

Социально-личностное 

развитие 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом», О.В.» Что было до...» 

Т.А.Касилинская «Игры заводилки»,  

Г.П.Тулзуева «Экспериментальная деятельность» 

Музыкальное  

Физкультурное Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Рисование Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексных тематических 

занятий» 

Художественный труд 

(дополнительное 

образование) 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду»; М.: 

«Цветной мир», 2011 

 


