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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная  программа дошкольного  образования для  детей с ЗПР подготовительной к школе группы №10 

разработана рабочей группой  СП  ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г. о. Отрадный  Самарской области детский сад №11: на основании 

адаптированной образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования воспитанников. (далее Рабочая 

программа) 

Структура программы в соответствии с требованиями стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение воспитанников с ОВЗ в социум. 

Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации требований выше обозначенных нормативно-

правовых документов в образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (физической, познавательной, речевой, художественно-эстетической, социально-коммуникативной).  

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы коррекционной развивающей программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областям: социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-  

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена выбранными детским садом парциальными 

программами, методиками, формами, способствующим:  

1. Формированию у детей дошкольного возраста первичных представлений о профессиональнойдеятельностичеловека, эмоционального 

отношения к миру профессий, предоставления возможности использовать свои знания в доступных видах деятельности. 

2. Освоению программы поможет ребенку достичь необходимого уровня в понимании и использовании математических 

представлений для успешного получения общего начального образования. 

3.Развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности,нравственно-волевых и эстетических качеств личности 

ребенка. 

АОП СП  реализуется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции детей, имеющих задержку психического 

развития, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе. программа 

определяет содержание и организацию воспитательно- образовательного процесса для детей с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с зпр посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. при воспитании и обучении детей с 

зпр существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. 
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Новизна программы заключается в следующем:  

-разработаны рабочие программы  учителя-логопеда, педагога-психолога, по работе с детьми с ЗПР.  

-составлен тематический план коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 4-7 лет; 

-подобран комплекс диагностических методик, выявляющих отклонения в поведении и умственном развитии детей; 

-разработана программа психолого-педагогического сопровождения родителей имеющих детей с ЗПР.  

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях:  

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);  

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

Единство  указанных  направлений  позволит  обеспечить  эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР. 

 

 

 Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы:  

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

с ОВЗ; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей). 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество детского сад с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются 

в образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

- Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо  знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения коррекционной работы необходимо 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с 

первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и 



8 

 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Воспитанники с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны 

опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Воспитанников с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

- Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 
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- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через 

разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных,  так и 

скрытых возможностей дошкольника. 

- Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Список детей 

 

 

 

№ Фамилия имя отчество Дата рождения Заключение ППМ к 

1 Демина Валерия 05.09.2018г. ЗПР  

2 Симоненко Ярослав 12.11.2018г. ЗПР 
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1.4. Социальный паспорт 
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1.5 Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Вструктуре отклоняющегося 

развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы,так и признаки ее функциональной незрелости. 

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкийдиапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью - до 

«педагогической запущенности» или легкихпроявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательнуюактивность, 

которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловленыособенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечаетсянедостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно восприниматьнаблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узоккруг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, 

нерасчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативнойстороне всех видов их 

деятельности. 

Дошкольники  с  ЗПР  не  принимаютпредложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры. Дети чаще 

предпочитают подвижныеигры. В процессе сюжетно-ролевой игры возможнысоскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом, трудности выполненияопределенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всехформах ЗПР. 

Недостаточная познавательная  активность,  нередко  в сочетании  с  быстройутомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления 

могут серьезно тормозитьэффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит кснижению 

работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебногоматериала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативноотражается  на  формировании  зрительно-

пространственных  функций.  Это  нагляднопроявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного,слухового, тактильного). Нарушение восприятия 

выражается в затруднении построенияцелостного образа (ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в 

незнакомомракурсе).  Такая  структурность  восприятия  является  причиной  недостаточности,ограниченности знаний об окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательскаядеятельность в целом имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети неумеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности,длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Внимание детей с ЗПР характеризуетсянеустойчивостью,  отмечаются  периодические  его  колебания,  

неравномернаяработоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать напротяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленностьдеятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться 
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ипроявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания надругое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность кпроизвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевойактивностью.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразиеформирования поведения, их личностные 

особенности. У многих детей отмечаетсяэмоциональная  неустойчивость,  быстрая  истощаемость,  отсутствие  

интереса,целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической иинтеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественнымсвоеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психическогоразвития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочностьзапоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. Внаибольшей степени страдает вербальная память (они значительно 

лучше запоминаютнаглядный материал, чем вербальный).  

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления.Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности вформировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей ивыделения частей из 

целого, трудности в пространственном оперировании образами.Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психическогоразвития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процессформирования мыслительных 

операций.  

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения,бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций.У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, сниженияслухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи.В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детскогословотворчества и продолжается до 7-8 

лет.Основные проблемы касаются формирования связной речи.Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин,описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.Следует отметить, что характер речевых 

нарушений у детей с задержкой психическогоразвития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение 

нарушенийотдельных компонентов языковой системы. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координацияпальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения АООП: 

1.  Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженнойпознавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются лети с ЗПР вследствиепсихофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2.  Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.Эту группу составляют дети с легкой формой 

ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженнойЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой психофизического 

инфантилизма. 

3.  Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточнойпознавательной активностью. В эту группу 

входят дети с ЗПР церебрально -органического генеза, укоторых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти,внимания, гнозиса, праксиса). 
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4.  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальнойпродуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелойформой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность 

вразвитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а такженедоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разныекомпоненты психической и физической 

сфер. 

 Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, является 

актуальной. Адаптированная программа рассчитана на детей с ЗПР в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

1.6 Расписание непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности 
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 10 группа 

(подг.к школе) 
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9.00-9.30П-И/д/логопед(окр) 

9.40-10.10ИЗО 

10.20- 10.50Д/д 

15.30-16.00П-И/д /ЭТД автор.пр. 

 

в
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к

 9.00-9.30П-И/д(мат)/ Матем.ступеньки 

9.40- 10.10Р/д/логопед 

10.20 -10.50М/д 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.30 ИЗО 

9.40- 10.10Р/д/логопед/Обучение грамоте 

10.20- 10.50 Д/д 

15.30-16.00 Эксперим. 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30П-И/д/ (мат)/ Матем.ступеньки 

9.40- 10.10Констр. 

10.20- 10.50М/д 
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п
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.30Р/д/Логопед/Обучение грамоте 

9.40-10.10ИЗО 

10.20-10.50 Д/Д НА ПРОГУЛКЕ 

 

Непосредственно образовательная деятельность – этопроцесс организации различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная 

и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам СанПиН,  а  

время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методиками  развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной деятельности.            
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Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь тематических недель, общая идея которых - 

расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В 

соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
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производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка – 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Направление развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные 

и элементы спортивных игр и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.); Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование 

Речевое  развитие Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстника, активная диалогическая и монологическая речь); 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребенка; 

 Музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 



17 

 

игра на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое развитие Речевая/ коррекция * 3 90 108 9720/162 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская*/коррекция 

3 90 108 9720/162 

Экспериментирование 1 30 36 1080/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 3 90 108 9720/162 

Музыкальная 2 60 72 4320/72 

Конструирование* 1 30 36 1080/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 90 108 9720/162 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Общение со взрослым и 

сверстниками, элементарная 

трудовая деятельность 

1 30 36 1080/18 

Итого 17 510 612 52920/882 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная образовательная программа по 

речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте 

детей» 4 - 7 лет Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. 

Часть НОД  по 

развитию речи 

Часть НОД  по 

развитию речи 

Часть НОД  по 

развитию речи 

Часть НОД  по 

развитию речи 

Парциальная образовательная программа по 

познавательному развитию «Математические 

Часть НОД  по 

ФЭМП 

Часть НОД  по 

ФЭМП 

Часть НОД  по 

ФЭМП 

Часть НОД  по 

ФЭМП 
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ступеньки» 3-7 лет Е.В. Колесникова. 

*Авторская программапо социально-

коммуникативному развитию «Формирование 

личностного и профессионального самоопределения 

дошкольника по программе «На пути к профессии» 

Часть НОД по 

приобщению к 

трудовой 

деятельности 

Часть НОД по 

приобщению к 

трудовой 

деятельности 

Часть НОД по 

приобщению к 

трудовой 

деятельности 

Часть НОД по 

приобщению к 

трудовой 

деятельности 

Итого 17 510 612 52920/882 

 

 

Примечание 

2 В случае чередования видов деятельности (1 раз в две недели)), организация деятельности, не вошедшей в рамки НОД, выносится в 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе самостоятельной деятельности детей и режимных моментов. 

Содержание учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

3 Представлен объем образовательной нагрузки на конец учебного года. В течении учебного года нагрузка в коррекционной подгруппе  

изменяется, в зависимости от периода обучения. 

В структуре  учебного плана образовательной деятельности выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. 

Инвариантная часть содержит пять направлений: познавательное развитие, художественно–эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие.  

Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД (непосредственно образовательная деятельность) и ОДРМ (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

- Речевое развитие: программа «Обучение грамоте» Л.Е.. Журова 

- Познавательное развитие программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова  

- социально-коммуникативное развитие дополнено авторской программой «На пути к профессии» 

* помечены виды деятельности взаимозаменяемые и дополняемые для воспитанников с ОНР, но при этом объем недельной нагрузки 

не превышает норм СанПиНа. 

 

1.7Режим и распорядок дня 

Режим дня подготовительной группы (холодный период) 
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Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей / программа «Растим патриота» 15.45 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Самостоятельная игровая деятельность 17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.30-20.00 

 

Режим дня детей подготовительной группы (тёплый период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры 9.00– 9.35 



20 

 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны) 
9.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.40 

Возвращение в с прогулки, игры 16.40 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 20.00 

 

Режимные моменты  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации программы, 

потребностей участников образовательных отношений. Основными компонентами режима  являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 

система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается 

на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают 

и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  
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Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590 20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –

СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов СанПиН и ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса (извлечения из СанПиН 1.2.3685-2 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 
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Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, 

не более от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, 

  

не более от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 



23 

 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40 

9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 12.30 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 11.30 

9.40 - 9.50 

10.00 - 10.10 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры  12.30 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 18.00 

16.20 - 16.30 

16.40 - 16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 20.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования:  

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.  

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим  

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.  

 

1.8. Планируемые результаты  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для воспитанников с ЗПР. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с ЗПР к 7 - 8 годам 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает 

внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим 

работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 

действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен 

подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с 

педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты 

и психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО 

вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая 

работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно-развивающей работы, 

выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо 

ориентироваться на современную психолого-педагогическую 

типологию задержки психического развития. Она выделяет три 

группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 

психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития и особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию. Для соотнесения параметров 

развития выпускников дошкольных образовательных организаций 
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контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает 

начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, 

овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника, 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень 

познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития 

внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), 

произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, 

осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные 

признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у 

ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, 

участвует в диалоге, обладает значительно возросшим объемом 

понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 

познавательной деятельности, организационного и продуктивного 

компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-

образовательной работы на этапе ее завершения и выработки 

рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (воспитанники с 

ЗПР), которым может быть рекомендована федеральная 

адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

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

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное 

развитие: по уровню и структуре - приближение к возрастной 

норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к 

норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 

сформированность, неустойчивость мотивационного компонента 

продуктивности (ослабление контроля, колебания 

целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная 

- при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при 

понимании и способности к усвоению норм и правил 

коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение 

в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: 
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осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать 

и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения, знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию 

новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, 

порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (воспитанники с 

ЗПР), которым может быть рекомендована федеральная 

адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное 

развитие: неравномерное по структуре, общий уровень - в границах 

низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: 

сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 

сформированность, неустойчивость мотивационного компонента в 

сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, 

дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной 

дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: 

пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при 

потенциальной способности к пониманию правил коммуникации в 

учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и 

воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне 

учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в 

коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном 

репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы 
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природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, движения рук достаточно координированы, рука 

подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, 

их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений, обладает физическими качествами 

(сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма, проявляет способность к 

выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за 

счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных 

этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие 

функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

обучаемости вариативны, но в целом ограничены. Зона 

ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (воспитанники с 

ЗПР), которым может быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 

7.2) при условии индивидуализации специальных образовательных 

условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное 

развитие: по уровню и структуре - приближение к легкой 

умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: несформированность 

устойчивых форм саморегуляции и произвольной активности. 

Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с 

когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, 

деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: 

выраженные трудности понимания правил коммуникации, 

преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой 

способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая 

активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы 
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обучаемости существенно ограничены. Зона ближайшего развития 

ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения. 

 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 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; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием воспитанников с ЗПР. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы.  

 

 Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития детей)  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

 Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей,котораяосуществляетсяпедагогомврамкахпедагогическойдиагностики,которая по всем образовательным областям строится по 

педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет Ю.В.Карповой. Педагогическое изучение 

предусматриваетполучениесведенийоребенке,раскрывающих знания, умения,навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности. Интересующие сведения педагоги получают с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическоенаблюдение 

Наблюдениеосуществляетсяв: 

- непрерывнойобразовательнойдеятельности; 

-   всовместнойдеятельностивзрослогоивоспитанников; 

-  организованнойобразовательнойдеятельностиврежимныемоменты; 

- в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 
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Призаполнениидневникаиндивидуальногоразвитиядошкольникаиспользуется3- балльная шкала оценок. В качестве основного 

критерия рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. 

3 балла (высокий уровень) – показатель/характеристика сформирован, проявляется полностью и/или постоянно— наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; 

2 балла (средний уровень) - показатель/характеристика в стадии формирования, проявляется частично и/или непостоянно — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляетсяс заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры; 

1 балл (низкий уровень) – показатель/характеристика не сформированы,не проявляются— не проявляется ни в одной из ситуаций, на 

все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Диагностика детей проводится два раза в год (сентябрь, май), а детей с ОВЗ – три раза в год (сентябрь, январь, май). Диагностика не 

проводится с детьми, которые только что пришли после болезни, находятся в сложной жизненной ситуации (переезд, развод родителей, 

смерть близких родственников и т.д.) или, по неизвестным причинам ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). В 

данном случае педагогическая диагностика переносится. 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Диагностическиеметодики 

1. Речевоеразвитие Методическоепособие.Педагогическаядиагностика 
индивидуальногоразвитиядетей3-7лет,Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – Граф», 

2015 

2. Художественно- 
эстетическое развитие 

Методическоепособие.Педагогическаядиагностика 
индивидуальногоразвитиядетей3-7лет,Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – Граф», 

2015 

3. Познавательное развитие Методическоепособие.Педагогическаядиагностика 
индивидуальногоразвитиядетей3-7лет,Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – Граф», 

2015 

4. Социально- 
коммуникативное развитие 

Методическоепособие.Педагогическаядиагностика 
индивидуальногоразвитиядетей3-7лет,Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – Граф», 

2015 

5. Физическое развитие Методическоепособие.Педагогическаядиагностика 
индивидуальногоразвитиядетей3-7лет,Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – Граф», 

2015 
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Психологическую диагностику проводит квалифицированный специалист(педагог- психолог). Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекцииразвития детей. 

- диагностика адаптации вновь поступивших детей Остроухова «адаптация детейв детскомсаду» (при поступлении детей в детский 

сад в течение года). 

- адаптированная методика wisc Векслера. исследование интеллектуальной готовностидетей. 

- методикаЕ.А.Стребелевой.исследованиеуровняпознавательногоразвития. 

 

1.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФГОС ДО и ФОП). Обязательная 

часть программы соответствует Федеральной программе и оформляется в виде ссылок на нее. Федеральная программа определяет объем 

обязательной части этих Программ, который в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40%. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 

педагогических технологий:  

1. Авторская программа по социально-коммуникативному развитию «Формирование личностного и профессионального 

самоопределения дошкольника по программе «На пути к профессии» - авторская программа педагогического коллектива СП ГБОУ 

СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный детский сад №11 (2018г) направлена на углубленное развитие дошкольников по задачам 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Содержание программы способствует формированию у детей 

дошкольного возраста первичных представлений о профессиональнойдеятельностичеловека, эмоционального отношения к миру профессий, 

предоставления возможности использовать свои знания в доступных видах деятельности. 

2. Парциальная образовательная программа по познавательному развитию «Математические ступеньки» 3-7 лет Е.В. 

Колесникова. Освоение программы поможет ребенку достичь необходимого уровня в понимании и использовании математических 

представлений для успешного получения общего начального образования. 
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3. Парциальная образовательная программа по речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте детей» 4 - 7 лет Е.В. 

Журова, М.И. Кузнецова. Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности,нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

 

1.Авторская программа по социально-коммуникативному развитию «Формирование личностного и профессионального 

самоопределения дошкольника по программе «На пути к профессии» - авторская программа педагогического коллектива СП ГБОУ 

СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный детский сад №11 (2018г.) 

(Ссылка по программу https://cloud.mail.ru/public/S19V/SpJD4mFZU) 

 

Цель программы: сформировать у ребенка эмоциональное отношение к миру профессий, предоставить ему возможность использовать 

свои знания в доступных видах деятельности. 

Задачи:  

Формироватьпервичныепредставленияотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждогочеловека,черезигровуюдеятельность. 

Закреплениепредставленийотрудовыхдействиях,совершаемыхвзрослыми,о результатахтруда,обоборудовании,черезразличные 

формыработыивиды деятельности. 

Формировать и обогащать представления детей о профессиональной деятельности жителей города  Отрадный, о структуре трудового 

процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека; 

Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления; обогащать словарный запас, развивать 

связную речь: учить детей давать полные ответы на вопросы, формировать умения связно и последовательно излагать свои мысли. 

Способствоватьформированиюположительногоотношенияиуваженияктруду,к людямразныхпрофессий. 

Повысить уровень компетентности родителей по ознакомлению детей дошкольноговозраста по профориентации и создать условия 

для взаимного сотрудничества родителейиДОУ. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса).  

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

https://cloud.mail.ru/public/S19V/SpJD4mFZU
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3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять или не 

предоставлять результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, 

принять решение о продолжении, завершении работы).  

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив 

продолжения работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат).  

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, 

развлечение, викторина, игры). 

 6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя как субъекта собственной деятельности, 

социальных отношений. В результате у ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким образом, 

формируется способность осознания действий, самооценка результата, саморегуляции поведения.  

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и воспитательной практики в соответствие с 

социальным заказом и финансовыми возможностями региона. 

В основу работы положена организационно-содержательная модель ранней профориентации дошкольников.  

Посещение предприятия позволяет детям получить конкретные впечатления, знания и представления о современных и традиционных 

технологиях, заглянуть в мир «живого» производства. 

В основу реализации комплексно-технического принципа построения работы положен системно-деятельностный подход. Это 

обеспечивает социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности, поддерживает эмоционально-

положительный настрой ребенка. Работа осуществляется вовремя непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей. Решению задач во многом способствует совместное творчество сотрудников детского 

сада, направленное на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития детей, создания равных условий образования 

дошкольников независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на раннюю профориентацию дошкольников: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

− активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 
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Планируемые результаты: 

Сформированыпервичныепредставленияотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждогочеловека,черезигровуюдеятельность. 

Закрепленыпредставленийотрудовыхдействиях,совершаемыхвзрослыми,о результатахтруда,обоборудовании,черезразличные 

формыработыивиды деятельности. 

Сформированы и обогащены представления детей о профессиональной деятельности жителей города  Отрадный, о структуре 

трудового процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека; 

Закреплены умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления; обогащаен словарный запас, развиты 

связную речь: детидают полные ответы на вопросы, сформированы умения связно и последовательно излагать свои мысли. 

Способствованыформированиюположительногоотношенияиуваженияктруду,к людямразныхпрофессий. 

Повысился уровень компетентности родителей по ознакомлению детей дошкольноговозраста по профориентации и созданы условия для 

взаимного сотрудничества родителей и детского сада. 

(ссылка на диагностический материалhttps://cloud.mail.ru/public/m5KH/f3kKsbud9) 

 

2. Парциальная образовательная программа по познавательному развитию «Математические ступеньки» 3-7 лет (Е.В. 

Колесникова) 

Ссылка на программу - https://cloud.mail.ru/public/Bdcc/GE4ujYi51 

Цель: формирование элементарных математических представлений у детей 3-7 лет, привить интерес к математике, 

развить математические способности ребенка; развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти; приобретение 

детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы математического развития. 

Основные задачи:  

Раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

Создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, теоретического мышления, развития 

математических способностей; 

Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

Формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс освоения ребенком математической 

культуры, необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную программу; 

Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание, память, мышление), потребность 

активно мыслить; 

https://cloud.mail.ru/public/m5KH/f3kKsbud9
https://cloud.mail.ru/public/Bdcc/GE4ujYi51
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Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, моделирование); 

Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); 

Воспитывать инициативность, самостоятельность; 

Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации;  

Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических представлений, так и в процессе организации 

разных видов деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, общения). 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 

— развивающего и воспитывающего образования; 

— научной обоснованности и практической применимости; 

— активности и самостоятельности; 

— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

— единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

— интеграции образовательных областей; 

— ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

— совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 

на занятиях, при проведении режимных моментов, в играх, общении и т.д. 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

— проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре,познавательно-исследовательской деятельности; 

— активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

— адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

— связно и грамотно выражает свои мысли; 

— осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

— проявляет любознательность; 

— интересуется причинно-следственными связями; 

— обладает элементарными представлениями в области математики; 

— принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 
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Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и представляют собой достижения ребенка, которые 

являются ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Планируемые результаты 6- 7 лет 

К концу года ребенок: 

— знает числа второго десятка и записывает их; 

— понимает независимость числа от величины, пространственногорасположения предметов, направлений счета; 

— использует и пишет математические знаки +, =; <, >; 

— решает арифметические задачи и записывает их решение; 

— сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

— устанавливает соответствие между количеством предметов, числом ицифрой; 

— дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

— различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник,шестиугольник; 

— рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

— преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путемскладывания, разрезания); 

— раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающемпорядке по величине, ширине, высоте, толщине; 

— измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

— изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

— определяет время по часам с точностью до получаса; 

— ориентируется на листе бумаги; 

— определяет положение предмета относительно другого лица; 

— решает логические задачи на сравнение, классификацию, установлениепоследовательности событий, анализ и синтез. 

У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он: 

— понимает задания и выполняет их самостоятельно; 

— формулирует учебные задачи; 

— проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 

(ссылка на диагностический материал https://cloud.mail.ru/public/MB4M/3ggeZAJgn) 

 

3.Парциальная образовательная программа по речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте детей» 4 - 7 лет Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова. 

Ссылка по программу - https://cloud.mail.ru/public/qbsf/XBMdnEt3B 

https://cloud.mail.ru/public/MB4M/3ggeZAJgn
https://cloud.mail.ru/public/qbsf/XBMdnEt3B
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Цель – Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой 

анализ слов. 

Обучение грамоте в детском саду направлено на достижение следующих целей: 

1. В средней группе развитие фонематического слуха и речевого внимания детей, подготовка к овладению звуковым анализом 

слов. 

2. В старшей группе приобретение навыков звукового анализа слов различной звуковой конструкции, дифференциация гласных, 

твёрдых и мягких согласных звуков. Получение знаний о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

3. В подготовительной группе знакомство со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания, овладение слоговым и 

слитным способами чтения, приобщение к грамотному выкладыванию слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит обшеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной деятельности, 

работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребёнка. 

Задачи: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи.  

6 – 7 лет  

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен 

самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. В процессе богатой 

речевой практики ребенок к моменту поступления в школу овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он 

правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-

дошкольника отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это простые нераспространенные предложения, состоящие только 

из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, 

обозначающие предметы и действия. Несколько позже в его речи появляются и распространенные предложения, содержащие, кроме 

подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и формы косвенных 

падежей. Усложняются также грамматические конструкции предложений, появляются придаточные конструкции с союзами "потому что", 

"если", "когда" и т. д. Все это говорит об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот период 

у него появляется диалогическая речь, которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. У ребенка 7 лет продолжается 
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дальнейшее развитие речи: увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматический строй, 

усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных 

случаях до 10 тысяч слов. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. На седьмом году речь 

ребенка становится все более точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При пересказах, 

описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен самостоятельно 

давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать не только о том, что изображено, но и описать события, 

которые могли бы произойти до или после увиденного. Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно 

высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от 

ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, 

учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными средствами выразительности. 

Планируемые результаты освоения вариативной части программы по речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте 

детей» 4 - 7 лет (Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

К концу года:  

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в 

общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений.  

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). 

Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение).  

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

- Усвоил совершенно новое для него действие, принципиально отличное от действия звукового анализа слов и заключающееся в 

формировании особой ориентировки в читаемом слове. 
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- Овладел чтением целыми славами на материале всего алфавита, интенсивное умственное развитие детей, сформировалось учебная 

деятельность.(ссылка на диагностический материал https://cloud.mail.ru/public/3wVu/dckzJ2DBQ) 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика программы 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Авторская 

программа 

«Формирование 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

дошкольника по 

программе «На пути 

к профессии» 

Педагогически

й коллектив 

СП 

Программа 

утверждённая 

педагогически

м советом  

2018г. 

- Формирование у ребенка эмоционального 

отношения к миру профессий, 

предоставление ему возможности 

использовать свои знания в доступных 

видах деятельности. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Математические 

ступеньки. 

Программа 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

 

Е.В. 

Колесникова 

2-е изд., 

перераб. и 

доп.—М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Н.К. Виноградова 

— канд. пед. наук, 

генеральный 

директор 

Учебного центра 

«Перспектива»; 

И.А. Сычева — 

преподаватель 

Университетского 

Педагогического 

колледжа № 13 

(Москва). 

Формирование 

элементарных математических представле

ний у детей 3-7 лет, привить интерес 

к математике, 

развить математические способности 

ребенка; развитие познавательного 

интереса, логического мышления, 

внимания, памяти; приобретение детьми 

дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как 

основы математического развития. 

https://cloud.mail.ru/public/3wVu/dckzJ2DBQ
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ОО «Речевое 

развитие» 

Парциальная 

образовательная 

программа по 

речевому 

развитию 

«Подготовка к 

обучению грамоте 

детей» 4 - 7 лет 

Л.Е. Журова, 

М.И. 

Кузнецова. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 

2018 (с 

изменениями) 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Обучение грамоте в детском саду 

направлено на достижение следующих 

целей: 

В подготовительной группе знакомство 

со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания, овладение 

слоговым и слитным способами чтения, 

приобщение к грамотному 

выкладыванию слов и предложений из 

букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит 

обшеразвивающий характер, 

способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, 

работоспособности, нравственно-волевых 

и эстетических качеств личности ребёнка. 

 

1.10 Комплексно – тематическое планирование  в комбинированной подготовительной к школе группе 

 

Тема Праздничные 

даты 

(события) 

Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

День знаний День знаний Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение 

диагностических альбомов. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка(обратить внимание на 

произношение изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

1 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний» 
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детского сада(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Осень Признаки осени. 

Международный  

день красоты 

 

 

Расширять знания детей об осени, признаках осени. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об осени 

как времён года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать  у детей умение замечать прекрасное в 

окружающем: природе, музыке, литературе, людях. Учить 

рассматривать объекты, видеть их красоту. Организация 

сюжетно-ролевой игры «Ателье»  

2 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

Выставка детского 

творчества 

Осень Грибы Дать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о грибах местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

3 неделя 

сентября 

 

Выставка поделок 

«Этот гриб - 

любимец мой» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

Детский сад День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Формировать первичные представления о профессии 

воспитателя, других профессиях дошкольных работников, 

детском саде как ближайшем социуме и положительного 

отношения к ним:  

-наблюдения за трудом работников детского сада; 

-отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

-мастерская(продуктивная(изобразительная) деятельность на 

тему «Мой любимый детский сад»;создание коллективных 

работ «Букет красивых цветов для наших педагогов»-

рисование или аппликация цветка с последующим 

объединением в общий букет. 

4 неделя 

сентября 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

 

В мире 

музыки 

Международный 

день музыки. -

Музыкальные 

инструменты. 

Расширять  представления детей  о мире музыки. Знакомить с 

классической и современной музыкой, серьезной и лёгкой, 

симфонической и эстрадной. Сформировать у детей 

понимание высказывания А.Н. Серова  «музыка-это язык 

души». Учить понимать характер и настроение мелодии. 

1 неделя 

октября 

Музыкальная 

викторина 
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 Провести беседы  по теме праздника ( о композиторах, 

знакомство с музыкальными инструментами, «рисование» 

музыки, разучивание танцев разных ритмов 

Что мы знаем 

о животных 

Всемирный день 

животных. 

Животные жарких 

и холодных стран. 

Формировать первичные ценностные представления о 

животных как меньших братьях человека. Обогащать знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения животных жарких и холодных 

стран. 

2 неделя 

октября 

Викторина «В мире 

животных» 

Я вырасту 

здоровым 

Международный 

день врача 

Овощи и фрукты. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имён и отчеств, родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд.  

Расширять представления об овощах, фруктах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

Формировать первичные представления о профессии врача, её 

социальной значимости и гуманной направленности (помогать 

больным  восстанавливать здоровье, облегчать страдания) 

3 неделя октября Праздник «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» 

Мультиплика

ционная 

анимация 

Международный 

день анимации 

Обувь, одежда, 

головные уборы 

Формировать представление о мире предметов, необходимых 

человеку, их назначении; частях, из которых они состоят, 

Материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Познакомить детей  с развитием мультипликации. 

Рассказать детям  о технологии создания мультфильмов. 

Просмотр  мультфильмов, содержащих проблемные  

ситуации. Слушание музыки из мультфильмов. Проектная 

деятельность  (создание мультфильма из детских рисунков, 

составление сценария нового мультфильма). 

 Беседы о нравственных качествах героев мультфильмов. 

4 неделя октября Выставка одежды 

для кукол 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

Мой город, 

моя страна, 

День народного 

единства. 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

1 неделя ноября Выставка поделок 

детского творчества 
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моя планета 

 

Россия - наша 

Родина 

региона, в котором живут дети  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

(разных народов) 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Животный мир 

России 

Конкретизировать представления о диких и домашних 

животных в России. Об особенностях их внешнего вида и 

образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

2 неделя ноября Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто 

сказал – Мяу?» 

Путешествие 

в мир добрых 

эмоций 

Всемирный день 

приветствий 

Моя посуда. 

Формировать представления о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с людьми. 

Учить детей делиться  радостными эмоциями и хорошим 

настроением. Совершенствовать  коммуникативные навыки у 

воспитанников. 

Формировать навык пересказа знакомой сказки «Федорино 

горе» со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

3 неделя  ноября Вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей  

родителям 

Моя семья День матери  Продолжать формировать  представления детей   об 

обязанностях членов семьи. Расширять гендерные 

представления. Знакомить с образом «матери» в 

художественных произведениях. Проигрывать сюжет «Дочки-

матери», слушание и исполнение музыки ( песен) о маме. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких 

добрыми  делами. 

4 неделя ноября Праздник , 

посвященный  «Дню 

матери» 

Мы люди!  Международный 

день инвалидов. 

Транспорт 

Формирование представлений об инвалидах как о людях, 

которым необходимо особое внимание окружающих, о 

способах и формах оказания помощи инвалидам. 

Воспитывать уважение к людям инвалидам и стремление 

1  неделя 

декабря  

Организация  

праздника- 

утренника с 

приглашением детей 
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оказывать им посильную помощь. 

Сформировать представления о специальном транспорте 

(скорая помощь, полиция, пожарная машина) 

Совершенствовать представления о Правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, 

на остановках, в транспорте. 

инвалидов. 

Зима Зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимой как: временем   года,   с   

зимними   видами   спорта. Формировать   первичный   

исследовательский   и познавательный                  интерес  

через экспериментирование     с     водой     и     льдом.  

2 неделя декабря Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

учреждения) 

 

Зима Одежда.  Расширять    и    обогащать    знания    детей    об 

особенностях       зимней       природы       (холода, заморозки,       

снегопады,       сильные       ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

3 неделя декабря Выставка рисунков 

«Зимняя одежда» 

Новый год  Новый год Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    его проведении.            

Воспитывать чувство удовлетворения    от    участия    в    

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником,   

преподнести   подарки,   сделанные своими    руками.    

Познакомить    с    традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

4 неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

Почта Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Формировать умения благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и этикетного поведения. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

3 неделя января  Акция «Мы 

вежливы» 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Продолжать обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Побуждать использовать и речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки). 

Неделя 

доброты 

День доброты 

Зимующие птицы 

Формировать представления о разнообразии птиц, 

характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формирование первичных ценностных представлений о добре 

и зле. 

Расширять и обогащать опыт детей о способах и формах 

выражения доброты друг к другу, родным, домашним 

животным, о нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия, например: справедливый — 

несправедливый, вежливый —грубый, жадный — щедрый, 

скромный —хвастливый; о соответствующих примерах из 

жизни, кино, мультфильмов, книг, произведений 

изобразительного искусства; о причинах нечаянного 

совершения недобрых поступков; о людях разных профессий, 

делающих добро; 

 Побуждать к трудовой деятельности (посильная помощь 

воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и т. п.); 

 

4  неделя января Выставка детского 

творчества:  «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо». 

Язык и 

культура 

народов 

Самарской 

области 

Международный 

день родного 

языка. 

 

Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 

толерантности. 

Расширять опыт детей о существовании разных языков в 

мире; ценности и красоте каждого языка, в том числе родного 

языка; средствах выразительности родного языка. 

Побуждать интерес к рассматриванию костюмов (мужского и 

женского), предметов быта, промыслов и т. п. своего народа; 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. 

1 неделя февраля Конкурс чтецов 

стихов на родном 

языке  

Мой город 

Отрадный 

Дом, мебель 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 

2 неделя февраля Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 
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назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

мебель) 

Наша армия Орудия труда, 

инструменты. 

Расширять представления детей о назначении рабочих 

инструментов; 

продолжать воспитывать интерес к трудовой деятельности; 

закрепить обобщающее понятие «Инструменты», 

 

умение классифицировать инструменты по видам: садовые, 

музыкальные, плотницкие; 

развивать связную речь, умение отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями 

труда 

3 неделя февраля Игры с 

конструктором 

«Лего» «Строим 

многоэтажный дом» 

День 

защитника 

отечества 

День защитников 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  

защищать  Родину,  охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну     от     врагов     прадеды, деды, отцы. Воспитывать   в   

духе    патриотизма,   любви   к Родине.   Знакомить   с   

разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой       техникой.       Расширять   

гендерные представления,     формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками   

Родины;   воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

4 неделя  

февраля 

Спортивное 

развлечение «А, ну-

ка, мальчики!»                                                 

Весна Международный 

женский день 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). Вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

1 неделя  марта 

 

Праздник «8 Марта» 
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времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны: о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и не живой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Сбережем 

планету 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

Лес, деревья. 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и 

воде, как к источникам жизни и здоровья человека.  

Проведение  ситуативных бесед  о значении почвы и воды в 

жизни всего живого, знакомство с последствиями  нарушений 

правил  охраны воды и земли. Формирование мотивации у 

дошкольников заботиться об экологии своей планеты. 

Узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

2 неделя марта Путешествие -

викторина «Наш дом 

— Земля»,  

Развлечение «Да, 

здравствует  вода!» 

Сбережем 

планету 

Обитатели 

водоемов 

Формировать представление об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Закреплять 

знания о том, что общаться с рыбками, как и с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

3 неделя марта Выставка 

творческих работ 

детей «Мой 

аквариум» 

Волшебный 

мир театра 

Международный  

день театра. 

Игрушки. 

Развивать интерес к театральной игре путем активного 

влечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Развивать умение детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности.  

Закреплять в речи количественные и порядковые 

числительные, навык отсчитывания игрушек из большего 

количества в пределах десяти. 

4 неделя  марта Развлечение 

«Игрушки заводные 

как будто живые» 

Птицы Международный 

день птиц. 

Перелетные 

птицы. 

Формировать умения и навыки наблюдения за птицами; учить 

устанавливать связь между средой обитания и образом жизни 

птиц; воспитывать доброжелательное отношение к птицам; 

вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам; 

вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления 

слов в соответствии с контекстом высказывания;  

 

1 неделя  апреля Развлечение «День 

птиц» 

Выставка детского 

творчества. 

Книга – Международный Познакомить с произведениями известных писателей, 2 неделя Составление 
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лучший друг день книги. 

День авиации и 

космонавтики 

сказочников, поэтов. Формировать  в воспитанниках желания 

и потребности читать книги, бережного отношения к книге. 

Формирование представления о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

 

 апреля видеофильма из 

рисунков детей, 

конструирование 

ракеты. 

В здоровом 

теле-

здоровый дух 

Всемирный день  

здоровья  

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление  вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

 

3 неделя апреля Спортивный 

праздник - 

развлечение «Мы 

сильные и ловкие»  

 

Профессии Праздник весны и 

труда 

Формирование первичных ценностных представлений о 

труде. Воспитание положительного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. Создание весеннего настроения. 

 

4 неделя апреля 

 

Музыкальное 

развлечение «Весна 

красна» 

 

Цветы Праздник весны Формировать представления о том, что растения – это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми 

весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

1 неделя мая Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

Этих лет не 

смолкнет 

слава 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

2 недели мая Праздник «День 

Победы».  

Выставка детского 

творчества 

Животные и 

птицы 

Домашние 

животные весной 

Сформировать представления о домашних животных и 

птицах, их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

3 неделя мая Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное 

творчество с 

родителями) 
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Международн

ый день семьи 

 

 

 

 

 

Моя семья. 

Скоро в школу, 

школьные 

принадлежности 

Продолжать формировать  представления детей   об 

обязанностях членов семьи. Расширять гендерные 

представления. Знакомить с образом «семьи» в 

художественных произведениях. Проигрывать сюжетно-

ролевую игру «Семья». Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми  делами. 

4 неделя мая Праздник «Семь - Я» 

  Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом и воспитателями.  

5 неделя мая  

Наши традиции:  

«Коляда 

 «Масленница» 

«Мамин день – 8 Марта»  

«Ай-да, папы 

 «Лето – это маленькая жизнь 

 «Скоро в школу» 

Периодический  выпуск газеты 

 «Конкурс чтецов»  

«День открытых дверей»  

«Публичный отчет»  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающихся с ОВЗ. 

Организация работы с детьми осуществляется в соответствии  с заключением ПМПК (городского уровня) 

Коррекционная работа осуществляется на основе постоянно действующего психолого-педагогического консилиума (далее ППк) 

структурного подразделения. Заседание  ППк происходят не реже одного раза в квартал, запись родителями детей всех возрастов 

производится на добровольной основе. В состав консилиума входят: старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, старшая 

медсестра, воспитатели групп компенсирующей направленности.   

Деятельность консилиума включает в себя: 

- определение психофизического статуса ребенка; 

- выявление зоны ближайшего развития; 

- определение объема необходимой коррекционной помощи; 

- выдача рекомендации специалистам для осуществления коррекционных мероприятий; 

- выдача рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка; 

- нуждающимся детям рекомендуется прохождение городской ПМПК. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в СП:  

- выявление детей имеющих речевые нарушения;  

- коррекция речевых нарушении; 

- профилактика. 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах: 

- доступности,  

- гуманности,  

- индивидуального и дифференцированного подхода, 

- последовательности и систематичности.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на: 

- устранение речевого эффекта; 

-знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. Выработка самоконтроля за правильным 

произношением; 
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-обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с помощью звуко-буквенного анализа; 

- подготовка руки к письму; 

-совершенствование общей и мелкой моторики; 

-развитие словаря, грамматики, интонации; 

-ознакомление с окружающим миром; 

- тренинг внимания, памяти, работоспособности, мышления и познавательного интереса; 

- обеспечение личностной готовности к школьному обучению. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы с детьми в группе комбинированной направленности для детей с задержкой 

психического развития ((ЗПР) и с общим недоразвитием речи (далее - ОНР). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми 4–7  лет  дается  по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи  психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных  

качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. Программа Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» 5 – 7 лет https://cloud.mail.ru/public/AtQR/qyLGnccRC 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития.  .Баряева, Л.Б ; Гаврилушкина  О. П 

https://cloud.mail.ru/public/AtQR/qyLGnccRC
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https://cloud.mail.ru/public/XYZD/gVf5fYv8U.При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с 

ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности являются такие формы, как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы воспитанников, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

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

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение со сверстниками и со 

взрослыми; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта. 

 

2.1.1. Образовательнаяобласть «Социально-коммуникативноеразвитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работником; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу воспитанников в ДОО; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

https://cloud.mail.ru/public/XYZD/gVf5fYv8U
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поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности воспитанников в различных видах деятельности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" воспитанников  дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены следующими разделами: 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

Формирование основ безопасного поведения. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

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

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми; 

развитие умения воспитанников  работать в группе с другими детьми, развитие готовности и способности к совместным играм с 

ними; формирование культуры межличностных отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья обучающихся 

указанное содержание дифференцируется. 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для 

работы с детьми с ЗПР 

дошкольного возраста 

Подготовительная группа (от 6 до 7 - 8 лет): 

 

 развивать общение и 

игровую деятельность: создавать 

условия для позитивной 

социализации и развития 

инициативы ребенка на основе 

сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; 

формировать умения и навыки 

 обеспечивать 

адаптивную среду 

образования, 

способствующую освоению 

образовательной программы 

детьми с ЗПР; 

 формировать и 

поддерживать 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно 

общается с воспитателем на уровне внеситуативно-познавательного 

общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 
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общения в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные 

способности воспитанников; 

 приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим 

работником: поддерживать 

доброжелательное отношение 

воспитанников друг к другу и 

положительное взаимодействие 

воспитанников друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 формировать основы 

нравственной культуры; 

 формировать гендерную, 

семейную, гражданскую 

принадлежности: формировать 

идентификацию воспитанников с 

членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, 

способствовать развитию 

патриотических чувств; 

 формировать готовность к 

усвоению социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей 

с учетом этнокультурной 

ситуации развития 

воспитанников. 

 

положительную самооценку, 

уверенность ребенка в 

собственных возможностях и 

способностях; 

 формировать 

мотивационно-

потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, 

деятельностный компоненты 

культуры социальных 

отношений; 

 способствовать 

становлению произвольности 

(самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции) собственных 

действий и поведения 

ребенка. 

 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 

другим детям содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою 

позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения с воспитанниками и  воспитателем.  Знает 

правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

"плохих" поступков, объясняет возможные негативные 

последствия. Чутко реагирует на оценки воспитателя и 

сверстников. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей (законных представителей), но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 

Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания 

о достопримечательностях родного города, родной страны, о 

некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство 

гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к 

какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 
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научными терминами. 

 

 формировать первичные 

трудовые умения и навыки: 

формировать интерес и 

способность к самостоятельным 

действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка), к 

самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность 

обучающихся в организации 

труда под руководством 

воспитателя; 

 воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам: развивать 

способность проявлять себя как 

субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для 

самовыражения воспитанников в 

индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

 формировать первичные 

представления о труде 

педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека: поддерживать 

спонтанные игры сверстников и 

обогащать их через наблюдения 

за трудовой деятельностью 

 формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

 формирование готовности 

к совместной трудовой 

деятельности с другими 

детьми, становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий в 

процессе включения в 

разные формы и виды 

труда; 

 формирование 

уважительного отношения 

к труду воспитателя и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу 

воспитанников и 

педагогических 

работников в ДОО. 

 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать сверстников при выполнении 

трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные 

способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на 

участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Относится к 

собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Ценит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 

жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде 
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педагогических работников и 

организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах 

человека, семьи, общества; 

 развитие социального 

интеллекта на основе разных 

форм организации трудового 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации; 

 формирование 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

связанных с организаций труда и 

отдыха людей. 

 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и трудом взрослого. Освоил все виды 

детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает 

значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда педагогических 

работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

 формирование 

представлений об опасных для 

человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них; 

 приобщение к правилам 

безопасного для человека и мира 

природы поведения, 

формирование готовности к 

усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного 

 развитие социального 

интеллекта, связанного с 

прогнозированием 

последствий действий, 

деятельности и поведения; 

 развитие способности 

ребенка к выбору 

безопасных способов 

деятельности и поведения, 

связанных с проявлением 

активности. 

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о 

способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания воспитателя на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 
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поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и мира 

природы ситуациям. 

 

 способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения 

с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 

способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

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

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; 

владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; 

при небольшой помощи педагогического работника способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 

соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 

оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к 
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здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки 

(большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во 

время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое 

знание правил поведения на дороге в летний период; плохое 

состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры 

во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 
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безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных 

для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания педагогических работников в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не 

ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед 

уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, 

дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

2.1.2.Образовательнаяобласть «Познавательноеразвитие» 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития воспитанников в условиях ДОО, которые можно 

представить следующими разделами: 

сенсорное развитие; 
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развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

 

Задачи, актуальные для 

работы с 

дошкольниками с ЗПР: 

Подготовительная группа (седьмой - восьмой год жизни): 

 

 сенсорное 

развитие: формировать 

представления о форме, 

цвете, размере и 

способах обследования 

объектов и предметов 

окружающего мира; 

формировать сенсорную 

культуру; 

 развитие 

познавательно-

исследовательской, 

предметно-практической 

деятельности: 

формировать 

познавательные 

интересы и 

познавательные действия 

ребенка в различных 

видах деятельности; 

развивать 

познавательно-

исследовательскую 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) деятельность; 

 развитие 

анализирующего 

восприятия при овладении 

сенсорными эталонами; 

 формирование 

системы умственных 

действий, повышающих 

эффективность 

образовательной 

деятельности; 

 формирование 

мотивационно-

потребностного, 

когнитивно-

интеллектуального, 

деятельностного 

компонентов познания; 

 развитие 

математических 

способностей и 

мыслительных операций у 

ребенка; 

 развитие 

познавательной 

активности, 

любознательности; 

 формирование 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5 - 7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

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

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - 

самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим 

работником. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического 

работника делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь 

на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0 - 9) и количество предметов. 

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую 
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 формирование 

элементарных 

содержательных 

представлений: о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, причинах и 

следствиях); 

формировать первичные 

математические 

представления; 

 формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора: 

формировать первичные 

представления о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира, об их взаимосвязях 

и закономерностях; 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

проектной и 

познавательной 

деятельностях. 

 

предпосылок учебной 

деятельности. 

 

лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7 - 10 предметов, пользуется 

степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день 

- неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены представления о 

родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных 

телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 
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Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического 

работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

 

 

 

2.1.3.Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

развитие речи; 

приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
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формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 

Задачи, 

актуальные для 

работы с дошк-ми с 

ЗПР: 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

 

- развитие речевого 

общения с педагогическим 

работником и другими детьми: 

способствовать овладению 

речью как средством общения; 

освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого 

общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

обучающихся: 

фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, 

лексической, грамматической 

сторон речи; 

- формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух 

форм речевого общения - 

диалога и монолога; 

-формирование 

функционального 

базиса устной речи, 

развитие ее моторных 

и сенсорных 

компонентов; 

- развитие 

речевой мотивации, 

формирование 

способов 

ориентировочных 

действий в языковом 

материале; 

- развитие речи 

во взаимосвязи с 

развитием 

мыслительной 

деятельности; 

- 

формирование 

культуры речи; 

- 

1.Развитие речевого общения со взрослыми и сверстниками. Общается 

с окружающими людьми (родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с сверстниками и со 

взрослыми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет 

вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения с педагогическим работником или детьми в зависимости 

от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный). Способен находить в 
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- практическое 

овладение нормами речи: 

развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; 

- создание условий для 

выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной 

культурой речевых 

высказываний. 

 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

необходимо 

определить исходный 

уровень речевого 

развития ребенка. 

 

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и 

определить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой 

анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек 

звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет 

их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - 
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согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности 

и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным 

представителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 
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поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь 

на собственный опыт или воображение. 

 

2.1.4.«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления «Ознакомление с художественной литературой»: знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья воспитанников 

указанное содержание дифференцируется. 

 

Общие задачи: 

 

Задача, актуальная 

для работы с дошк-

Подготовительная группа (седьмой - восьмой год жизни): 
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ми с ЗПР: 

формирование 

целостной картины мира 

посредством слушания и 

восприятия литературных 

произведений: 

формирование опыта 

обсуждения и анализа 

литературных произведений 

с целью обобщения 

представлений ребенка о 

мире; 

развитие 

литературной речи: развитие 

художественного 

восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

приобщение к 

словесному искусству, 

развитие творческих 

способностей: ознакомление 

с книжной культурой и 

детской литературой, 

формирование умений 

различать жанры детской 

литературы, развитие 

словесного, речевого и 

литературного творчества на 

основе ознакомления 

обучающихся с 

создание 

условий для 

овладения 

литературной речью 

как средством 

передачи и 

трансляции 

культурных 

ценностей и способов 

самовыражения и 

понимания. 

 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам 

с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром 

людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

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

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 

речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, 

сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педагогическим 

работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 
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художественной 

литературой. 

 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

Общие задачи: Задачи, 

актуальные для 

работы с детьми с 

ЗПР: 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

 

Художественное 

творчество -  

Развитие 

продуктивной деятельности 

воспитанников: 

развитие 

изобразительных видов 

деятельности (лепка, 

рисование, аппликация и 

художественное 

конструирование). 

Развитие детского 

творчества: 

поддержка 

инициативы и 

самостоятельности 

воспитанников в различных 

видах изобразительной 

деятельности и 

формирование 

познавательных 

интересов и действий, 

наблюдательности 

ребенка в 

изобразительной и 

конструктивной видах 

деятельности; 

развитие 

сенсомоторной 

координации как 

основы для 

формирования 

изобразительных 

навыков; овладения 

разными техниками 

изобразительной 

деятельности; 

развитие 

1. Развитие продуктивной деятельности воспитанников (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать 

рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет 

создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется 

разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 

удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции 

рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес 

к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-
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конструирования. 

Приобщение к 

изобразительному искусству: 

формирование основ 

художественной культуры 

воспитанников, эстетических 

чувств на основе знакомства 

с произведениями 

изобразительного искусства. 

 

художественного 

вкуса; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

творческих 

способностей; 

развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности 

с педагогическим работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

развивать интерес к 

конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

приобщать к конструированию; 

подводить воспитанников к 

анализу созданных построек; 

развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу; 

учить воспитанников 

обыгрывать постройки; 

воспитывать умения работать 

самостоятельная творческая 

деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает 

результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные 

модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические 

образы для фиксирования результатов анализа 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых 

зданий, макетов. Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с его назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для 

заданной постройки наиболее подходящие детали. 

Конструирует постройки и макеты, объединенные 

общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно 

находит отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
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коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом и 

сюжетом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

постройки. В конструировании использует 

разнообразные по форме детали и величине 

пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать 

коллективно, объединяя поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет 

выполнять. Комментирует в речи свои 

действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится 

продолжить работу. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 

Использует графические образы для фиксирования 

результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в 

коллективе, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Ребенок 

мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 

Развитие музыкально-

художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, 

интереса к игре на детских 

музыкальных инструментах; 

формирование интереса к 

пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-

ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному 

искусству: 

формирование основ 

музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений 

музыкального искусства; 

1. Развитие музыкально-

художественной деятельности. В 

исполнительской деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями о музыке. 

Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает 

хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет 

двигаться в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные 

хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений. Владеет разными приемами игры на 

инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки. Свободно импровизирует 

в музыкально-художественной деятельности 

на основе разнообразных исполнительских 

1. Развитие музыкально-художественной 

деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 

притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. 

Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться 

различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный 

шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 

Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего 
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поддержка инициативы и 

самостоятельности, творчества 

воспитанников в различных видах 

музыкальной деятельности; 

формирование представлений о 

музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы 

в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному 

искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от 

общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Умеет 

воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их 

смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера 

произведения. Дает (себе и другим) точные 

характеристики исполнения музыки, используя 

знания о многих средствах ее выразительности 

(темп, динамика, тембр, регистр, жанр). 

Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания 

различных художественных образов. 

 

произведения). Использует колористические 

свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, 

умеет самостоятельно придумывать композицию 

игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным 

опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных 

образов. Находит родственные образные связи 

музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, 

модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и 

эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, 

раскрывая богатство внутреннего мира. 
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2.1.5. Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 

бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Общие задачи Задачи, актуальные 

для работы с детьми с 

ЗПР: 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

воспитанников: в том 

числе обеспечение их 

эмоционального 

благополучия; повышение 

умственной и физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления; создание 

условий, способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы и 

обеспечение 

равных возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка 

независимо от 

психофизиологических и 

других особенностей (в 

том числе. ограниченных 

возможностей здоровья); 

оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в охране 

и укреплении 

физического и 

психического здоровья их 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов другим детям. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педагогическому 

работнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

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

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет 
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других систем организма; 

воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков: создание 

условий для адаптации 

воспитанников к 

двигательному режиму; 

содействие 

формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и полезных 

привычек; 

формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового 

образа жизни, 

относящихся к общей 

культуре личности; 

создание условий для 

овладения детьми 

элементарными нормами 

и правилами питания, 

закаливания. 

 

воспитанников. 

 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и 

пользы для здоровья. 

развитие 

двигательных качеств 

(быстроты, силы, 

выносливости, 

координации): 

1. Развитие общей 

и мелкой моторики. 

2. Развитие 

произвольности 

(самостоятельности, 

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

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 
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организация видов 

деятельности, 

способствующих 

гармоничному 

физическому развитию 

обучающихся; 

поддержание инициативы 

обучающихся в 

двигательной 

деятельности; 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах движений 

и двигательных качеств: 

формирование 

правильной осанки; 

воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений; 

развитие у 

обучающихся 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании: 

формирование готовности 

и интереса к участию в 

подвижных играх и 

соревнованиях; 

целенаправленности и 

саморегуляции) 

двигательных действий, 

двигательной активности 

и поведения ребенка. 

3. Формирование 

двигательных качеств: 

скоростных, а также 

связанных с силой, 

выносливостью и 

продолжительностью 

двигательной активности, 

координационных 

способностей. 

 

при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся 

(овладение основными движениями). Самостоятельно, быстро и 

организованно выполняет построение и перестроение во время движения. 

Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в 

парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице 

и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность 

при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет 

динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. 

Доступен бег: через препятствия - высотой 10 - 15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
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формирование 

мотивационно-

потребностного 

компонента физической 

культуры. Создание 

условий для обеспечения 

потребности 

обучающихся в 

двигательной активности. 

 

препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги 

вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170 - 180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; 

прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; 

прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды 

метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

обучающихся, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч 

в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, 

бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 



77 

 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение 

и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 

скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на 

санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 

способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, 

так и других детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные 

успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,  

общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности детей с 
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ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- познавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт «, а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 

движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 

действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную 

помощь. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. При 

разработке «Программы « учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется,  как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в «АООП «уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности 

детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что 



79 

 

процесс обучения – это искусственно организованная  познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, 

в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития. При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно 

соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка «, максимально стремиться к реализации права на образование, направленное, прежде 

всего, на развитие личности, умственных и физических способностей детей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих на психолого-

педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его ресурс с достижениями других 

детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к 

принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно- развивающую программу для каждого ребёнка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

 10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного 

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический 

работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 

переносит его на других людей. 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллективассемьямивоспитанников 

План по работе с родителями 

Работа с родителями на сентябрь 

1. Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей» 

• Разместить на стенде информацию о режиме дня, сетку НОД. 

• Поместить в рубрику «Уголок здоровья» информацию об 

оздоровительных мероприятиях на учебный год. 

• Оформить «Экран здоровья детей» (указать рост, вес детей). 

• Разместить на стенде информацию на тему «Вашему ребенку 

исполнилось 6-7лет» (особенности физического и психического развития детей 

6 -7лет). 

Ответственные: воспитатели группы 

Сроки исполнения: до 25 сентября. 

2. Анкетирование родителей. 

Цель: Выявление запросов, интересов, пожеланий родителей при организации 

образовательных и воспитательных услуг 

Сроки исполнения: до 21 сентября 

3. .Родительское собрание «Особенности воспитания и развития детей 6-7 

лет» 

Цель: Ознакомить родителей воспитанников с возрастными особенностями 

детей подготовительной группы (6-7); задачами воспитания и обучения; 

особенностями и условиями образовательной работы в подготовительной 

группе; целями и задачами дошкольного учреждения на предстоящий учебный 
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год. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 20 сентября 

Работа с родителями на октябрь. 

1 Организация выставки семейного творчества «Осенний серпантин» (поделки, 

рисунки, композиции) 

Цель: Привлекать родителей к совместному творчеству с детьми дома. 

Способствовать установлению более тесного контакта детей с взрослыми в 

процессе общего дела. Способствовать созданию благоприятной 

эмоциональной атмосферы в семье. 

Ответственные: воспитатели группы 

Сроки исполнения: до 27 октября. 

2.Консультация для родителей: «Как развить творческие способности 

дошкольников». 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 12 октября. 

3.Папка – передвижка: «Безопасность на дорогах». 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 10 октября 

4. Фотовернисаж: «Мой любимый город». 

Цель: Привлечь родителей к патриотическому воспитанию детей. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: 30 октября 

5.Осенний праздник для детей и родителей «Осень золотая». 

Цель: Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей. 

Ответственные: воспитатели, муз. работник Булгакова Е.В. 

Сроки исполнения: 28 октября. 

Работа с родителями на ноябрь. 

1.Семинар-практикум «Главные правила подготовки дошкольников к школе» 

Ответственные: воспитатели 

Сроки:19 ноября 

2.Индивидуальные консультации: «Правила поведения и общения в группе». 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: 20 ноября 
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3. Буклет: «Упражнения для профилактики нарушения зрения» 

Ответственные: мед.сестра 

Сроки: до 23 ноября 

4.Совместное развлечение: «Самая лучшая мама на свете».(чаепитие) 

Цель: Воспитывать любовь, уважение к мамам. 

Ответственные: воспитатели, муз. работник 

Сроки: до 29 ноября 

Работа с родителями на декабрь. 

1.Консультация «Советы и правила для подготовки ребенка к школе». 

Цель: Дать рекомендации родителям по подготовке ребёнка к школе. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 25 декабря 

2.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Ах! Зима бела, бела нам 

дорожки замела!» 

Ответственные: воспитатели. 

Сроки: до 10 декабря 

3.Подготовка к Новогоднему празднику. 

Цель: вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

Ответственные: Воспитатели, муз. работник 

Сроки: до 26 декабря 

4.Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. 

Цель: вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного творчества. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 25 декабря 

План работы с родителями на январь. 

1. Совместное развлечение с родителями «Рождественские посиделки». 

Цель: поддерживать русские народные национальные традиции и сплотить 

коллектив. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 15 января 

2.Консультация в уголок здоровья: «Закаливающие процедуры дома». 

Цель: Ознакомление родителей с задачами по сохранению и оздоровлению 
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детей. 

Ответственные: медсестра 

Сроки: до 20 января 

3.Круглый стол: «Художественная литература как способ развития речи и 

творческого таланта». 

Цель: Обсудить с родителями проблему речи и творческих задатков детей; 

выработать способы реагирования на проблемные ситуации; помочь родителям 

сформировать чувства уверенности в собственных воспитательных 

воздействиях. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 30 января 

4.Памятка: «Интересные произведения для дошкольников способствующие 

развитию речи и творческого таланта». 

Ответственные: 

Сроки: до 25 января 

План работы с родителями на февраль. 
1.Индивидуальные беседы с папами, тема: «Главные...в воспитании ребенка?». 

Цель: Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 13 февраля 

2.Конкурс творческих работ «Военные атрибуты и техника» (совместно с 

папами) 

Цель: Приобщить пап к воспитанию и развитию детей. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 25 февраля 

3.Оформление праздничной стенгазеты: «Защитники Отечества!» 

Цель: Способствовать укреплению родительско-детских 

отношений,воспитывать у детей уважение к родным людям. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки: до 18 февраля 

4.Спортивные состязания между командами родителей детей подготовительных 

групп. 

Цель: Сплочение родителей детей разных групп. Совершенствование 

уровня включенности родителей в работу детского сада. Пропаганда активных 
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форм отдыха. 

Ответственные: воспитатели, физ. инструктор, муз.работник 

Сроки: до 20 февраля 

План работы с родителями на март 

1. Подготовка и проведение совместного праздника с родителями «8 

марта!». 

Цель: Способствовать развитию родительско-детских отношений, воспитывать 

у детейуважение к родным людям. 

Ответственные: воспитатели., муз.работник 

Сроки исполнения: до 5 марта. 

2. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна». 

Цель: внимания родителей к новой информации в уголке. 

Ответственные: 

Сроки исполнения: до 20 марта. 

3.Консультация : «Доброта спасает мир». 

Цель : Формирование доброжелательных отношений у детей. 

Ответственные: 

Сроки исполнения: до 30 марта. 

План работы с родителями на апрель 

1.Выставка: «Мир космонавтики» (поделки о космосе) 

Цель: Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Ответственные: 

Сроки исполнения: до 10апреля 

2.Семинар-практикум: «Развитие познавательной сферы ребенка посредством 

развивающих игр» 

Цель: Раскрыть значение познавательного интереса ребенка и отклика взрослых 

на него; научить развивать познавательную активность. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 22 апреля. 

3. Консультация: «Как уберечь ребенка от несчастного случая». 

Ответственные: воспитатели и психолог 

Сроки исполнения: до 25 апреля. 

.Оформление родительского уголка : 

• Памятка: « Формированию любознательности у дошкольников через 

игровую деятельность». 
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Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 30 апреля. 

Работа с родителями на май 

1. Конкурс семейных рисунков: «Победный май!» 

Цель: Реализация единого подхода детского сада и семьи в патриотическом 

воспитании. 

Ответственные : воспитатели 

Сроки исполнения: до 7 мая 

2.Итоговое родительское собрание: в форме игры «Счастливый случай» 

Цель: Познакомить родителей с результатами воспитательно- 

образовательной работы за учебный год, обогатить воспитательный 

опыт родителей и повысить эффект семейной социализации 

дошкольников в преддверии школы. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 20 мая 

3.Буклет: «Традиции народов РОССИИ» 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: до 18 мая 

4.Утренник, посвящеOнный выпуску детей «До свидания, детский сад». 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков; развитие эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

Ответственные: воспитатели, муз.работник Булгакова Е.В. 

Сроки исполнения: до 29 мая 

 
2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР: 
1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, так как их родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) 

к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности ДОО и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогических работников 

и крайняя корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 



87 

 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (проводятся в  3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) задач и содержание коррекционно-

образовательной работы; решение организационных вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией ДОО в апреле для родителей (законных представителей) воспитанников, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей (законных 

представителей). Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных представителей) и по плану индивидуальной 

работы с родителям (законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
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«Психологическая служба доверия» (работу службы обеспечивают администрация и педагог-психолог. Служба работает с 

персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

«Психологической службы доверия» размещено на официальном сайте ДОО. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 

17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и 

методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей (законных представителей) местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для пониманияродителям (законным представителям). Проводятся 2 - 3 

раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и трудностей своих воспитанников; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера 

их компетентности определена должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год): 
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Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей (законных 

представителей): Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и 

личностные особенности развития воспитанников в семье. 

 
 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной 

сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорноперцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДОО на завершающих его этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 
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осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

2.5  Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

воспитанников с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным представителям) и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогических 

работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители (законные представители). Одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

 Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 
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а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших психических 

функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия 

для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 

двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если воспитанник с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в ДОО в 2,5 - 3 года, что оптимально, то 

целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если воспитанники с ЗПР поступают в группу комбинированной 

направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому 

работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации . 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной 

сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной 

активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание 

следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
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развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие 

мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

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

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие умственных способностей дошкольника происходит 

через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление имеет  

особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению 

эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего 

мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование 

предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
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совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

по преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 

становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы, определяется ДОО 

самостоятельно. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, предусмотренной Стандартом. При 

этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 

компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная 

поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с 

ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой воспитанников. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития воспитанников (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей, воспитанников), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного 

маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики - определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности 

обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в 

рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Главным в оценке 

результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 
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содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить 

уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и 

личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии обучающихся с 

ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные 

Стандартом. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Данный раздел программы предусматривает организацию коррекционно – образовательного процесса в 2-х основных моделях – 

совместной деятельности взрослого и детей с осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в психическом развитии детей и 

самостоятельной деятельности детей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

направлена на обеспечение коррекции с ЗПР с 4 до 7 лет; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

обеспечивает преемственность с программой начального общего образования. 

Цель: создание модели коррекционно-развивающего процесса, направленного на повышение качества дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

Проектирование коррекционно-развивающего процесса, осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. Педагог учитывает типичные проблемы ребенка:  

-  детям не умеющим  концентрировать внимание предлагается задание, заставляющее ребенка сосредоточиться на 

определенном этапе деятельности,  обязательно закончить начатое; 

- в работе с агрессивными детьми ненавязчиво изменяет агрессивный сюжет, переводя тему в «мирное русло»; 

- инертным детям дает задания на развитие фантазии, показывает значимость осуществляемой деятельности; 
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- детям со слабым развитием мелкой моторики в процессе деятельности предлагаются более легкие  задания, при выполнении 

которых кисть упирается в бумагу (капает дождь, идет снег, падают листья и т.д.);  

- непосредственно образовательная деятельность строится таким образом, чтобы у ребенка появилась  уверенность  в своих 

силах, предоставляется  ему возможность выразить себя, активизировать его познавательную деятельность, открыть  новые способы 

контакта с окружающим миром.  

Реализация задач коррекционно – педагогической работы предполагает систему взаимодействия всех  специалистов дошкольного 

учреждения: 

 учитель – дефектолог - создает условия для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с 

проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств; 

 учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- логопедической помощи, определяет 

уровень речевого, познавательного, социально- личностного, физического развития и индивидуально- типологические особенности 

таких детей и разрабатывает направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит профилактическую и коррекционно- 

логопедическую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты работы и 

определяет степень готовности к школьному обучению, развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, 

правильное звукопроизношение, развивает фонематический слух и восприятие, взаимодействует с сотрудниками СП и родителями в 

создании полноценной речевой среды, координирует усилия педагогов и родителей, в контроле за качеством их работы с детьми; 

 воспитатель интегрирует  в образовательный процесс специальные коррекционные цели, методы, формы и приемы, 

направленные на преодоление недостатков в речевом развитии ребенка, закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения до 

автоматизированных навыков, проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику, развивает 

фонематический слух, психические процессы; 

 музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует процессы возбуждения и торможения; развивает память, 

чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работают над статической и динамической организацией движений и их 

переключаемостью; пространственной организацией движений; развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и 

крупно моторных навыков. 

Коррекционная работа в СП включает в себя три этапа: организационный, основной, заключительный 

I. Организационный этап коррекционно-развивающей работы 

1. Стартовое психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей, с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их речевом развитии. 

2. Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью разных методов и из разных источников информации, 
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формулировка логопедического заключения, составление индивидуальных программ коррекционно-педагогической работы на перспективу 

(учебный год). 

3. Формирование коррекционно-развивающе-оздоровительной направленности деятельности участников образовательного процесса. 

4. Формирование у педагогов  и родителей информационной готовности к логопедической работе с детьми. 

5. Формирование позитивной установки детей на участие в логопедической работе. 

II. Основной этап коррекционно-развивающей работы 

На этом этапе основной акцент делается на коррекционно-логопедическую работу с детьми, которая базируется на ряде принципов, среди 

которых приоритетными являются:  

 Индивидуализация; 

 Разносторонность; 

 Комплексность; 

 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного динамического изучения учителем-логопедом 

структуры нарушений речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом 

развитии. 

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая работа с детьми осуществляется в ходе 

индивидуальных, подгрупповых (2 – 4 ребенка) и фронтальные занятия. А также в самостоятельной деятельности детей в пространственно-

речевой среде. В ходе реализации, которых учитель-логопед и воспитатели имеют возможность оказывать направленную помощь детям и 

предлагать индивидуальные задания. Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий определяются исходя из 

клинического диагноза, структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в 

соответствии с традиционными логопедическими методиками и методическими рекомендациями. 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедической работы предполагает обязательный учет в коррекционном 

процессе не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно мешают 

нормальному развитию их речи. При этом обязательно должны быть приняты во внимание закономерности как общего психического, так и 

речевого онтогенеза. Нацеленность учителя-логопеда не только на устранение выявленного у ребенка речевого недостатка, но и на 

целостное развитие его личности с помощью специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств и способов – залог 

успешности логопедического воздействия. 

Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных возможностей и опора на них при 

планировании и проведении педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не только учителя-логопеда, но и всех 

участников коррекционного процесса – педагогического коллектива СП, родителей и других членов семьи. Тем самым обеспечивается 
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комплексность коррекционного воздействия и возможность проведения соответствующей речевой работы не только непосредственно, но и 

опосредованно, используя для этого резервы различных видов детской деятельности. На основе рекомендаций учителя-логопеда и в тесном 

сотрудничестве с ним педагоги и родители создают обогащенную предметно-развивающую и поддерживающую речевую среду в 

дошкольном учреждении и в семье. Это позволяет оказывать коррекционно-логопедическую помощь детям как параллельно 

образовательному процессу, так и в его контексте за счет активного привлечения внимания к речевому развитию ребенка близких ему 

взрослых и их равноправного партнерства в коррекционно-образовательном процессе. 

Однако все перечисленные условия могут быть сведены на «нет» в том случае, если при оказании коррекционно-логопедической 

помощи детям не будет соблюдаться систематичность. Только проведение хорошо продуманной, рационально спланированной, 

скоординированной и ежедневной работы дает основание говорить о реальном достижении положительных результатов.  

Перечисленные условия – дифференцированность, разносторонность, комплексность и систематичность коррекционно-речевой 

работы – являются принципиальными и должны быть приняты во внимание, при работе с каждым ребенком не зависимо от причин, 

характера и степени выраженности речевых нарушений. 

Эффективность решения стратегических тактических и оперативных задач коррекционно-образовательного процесса  зависит от того, 

насколько четко педагогический коллектив СП представляет себе меру и характер собственной включенности в него. В целом 

логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи учителя-логопеда и педагогов: они заключаются в развитии 

(коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Здесь важно учитывать, что основную работу по 

формированию правильных первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а педагоги  включаются в нее на этапе закрепления уже 

в определенной степени сформированных речевых навыков. 

Содержание, дидактическое оснащение и методический инструментарий непосредственно образовательной деятельности  учителя-

логопеда и других специалистов  также соответствуют структуре речевых нарушений детей, их возрастным и индивидуально-

типологическим особенностям. Важное средство оптимизации построения корректирующих воздействий – проведение индивидуальной 

образовательной деятельности, в ходе которой ведется необходимая работа по совершенствованию тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников и развитых психических и психофизиологических функций. 

Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе – психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг, назначение которого – выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и 

каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты 

мониторинга находят свое отражение в речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними может быть проведена 

корректировка программ индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

работы в рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного, патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативноделового общения с педагогическим работником и 

другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать с 

педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к 

подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать обучающихся к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру педагогических работников; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 
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Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его 

зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

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

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе 

с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата 

 Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, 

негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, 

День рождения, выпускной праздник в детском саду).  

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, педагогическому 

работнику, другим детям через пример (педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой 

ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, 

бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к другим детям, к 

оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), педагогическим работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на 
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компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: 

принятие себя "я хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения 

и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а 

также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 

повседневной жизни. 

Коррекционная направленность 

работы по формированию 

навыков самообслуживания, 

трудовому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 
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8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на участке 

Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение обучающихся 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, 

подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 

педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до 

бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в разные режимные 

моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 
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безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым 

содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 

информационной службы), побуждать их отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестандартных и 
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потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему 

нужно разводить огонь только в специально оборудованном месте и в присутствии родителей (законных 

представителей), педагический работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

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

работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

работы по сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную 

активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа целесообразности 

и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, 

материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания 

и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 
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6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, 

красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и 

называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекционная направленность в 

работе по развитию 

конструктивной деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, нагляднообразного мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 
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2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 

постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют 

прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный строительный 

материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий 

с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать как 

указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то 

же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по 

созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
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14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 

сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу 

(с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная направленность 

работы по формированию 

элементарных математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

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

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 
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2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и 

активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а 

также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти - десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1 - 9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке 

из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

 Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, 

второй - другую, третий задает вопрос); 
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3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

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

сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти - десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой 

рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от 

мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
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12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, 

ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

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

"незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

 Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), педагогические работники тоже 

были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 

зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная направленность 

работы по формированию 

целостной картины мира, 

расширению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильнослуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением 
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внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия 

и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

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

 Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 
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10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 

по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

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

"незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

Коррекционная направленность в 

работе по развитию высших 

психических функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, 

создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 
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реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью педагогического работника, 

затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с 

целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, 

хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2 - 3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала 

при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

 Развитие мнестической деятельности: 
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1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

работы по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим работником 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксальнопрефиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 

зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 
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7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию 

интонации. 

 Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на 

содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

 Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 



116 

 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

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

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать 

фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - 

ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), голосах 

животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко - 

тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 
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произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

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

глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучающихся 

давать эти характеристики при восприятии звуков.  

 Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, 

знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 
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используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических 

связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от реплики до 

развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, 

различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной 

ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по 

объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех 

видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их поведенческий 
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репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков 

и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции 

и образцу. 

 Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с использованием 

условнографической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую 

схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова (педагогический 

работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом 

буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания 

разными шрифтами. 

 Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 

копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции; 
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3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых 

предметов. 

Коррекционная направленность 

в работе по приобщению к 

художественной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей (законных 

представителей), педагогического работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться 

к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 
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8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые 

игры, шарады. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность в 

работе по развитию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в 

ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и 

к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной 

деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 

частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, 

его пропорции; 
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10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний 

пейзаж - осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая 

структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из 

которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а педагогические 

работники придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком 

(собачка просит есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие 

наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе "подвижной аппликации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении 

аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, 

лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы 

высказываний. 

 Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки 
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участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания 

"Нарисуй волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные 

дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании 

сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная направленность 

работы по приобщению к 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 
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изобразительному искусству декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя средства "музейной 

педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная направленность 

работы в процессе музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства обучающихся со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу 

или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство 

для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия 
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разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 

звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития обучающихся 

с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения под музыку 

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

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно 

руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок 

при звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4; 
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22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - 

медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать 

музыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания характера музыкального произведения 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» обучающихся с ЗПР подразумевает создание 

условий: для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
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Коррекционная направленность в 

работе по формированию 

начальных представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для 

нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и 

предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса 

мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; создавать условия для 

нормализации их двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

обучающихся (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к 

более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся 

самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 

("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приемы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого 

переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 

тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна 

не только соответствовать возможностям обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр 

для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, 

частоту повторений, требования к качеству движений) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельности, требующих активных движений 
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(музыкальноритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с 

учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции 

недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней 

гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с 

углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной активности 

обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная направленность в 

работе по физической культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые задания: "пройди между стульями", 

"попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать способность 

пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время 
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перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа 

"Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путем введения сложно-координированных 

движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с одного движения на 

Другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции педагогических работников и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух - четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 

взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, 

играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии 

двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных 

групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 
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20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют или 

педагогический работник проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работника; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый 

палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов 

разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять упражнения 

пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и 

игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 
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11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в 

другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я 

подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы). 

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в заданном 

направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая 

недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из 

заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом 
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индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 

развитие артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для 

усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера 

(яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных 

заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные 

сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухомоторную и зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из 

четырехшести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; совершенствовать 

умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 
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9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других детей, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных 

упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с 

музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок, или 

педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую 

структуру с графическим образцом. 

 

III. Заключительный этап коррекционно-развивающей работы 

Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком, предполагает качественную оценку результатов 

проведенного логопедического воздействия и определения общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

Обычно проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической диагностики и сравнение личных достижений, в общем, и 

речевом развитии ребенка с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении его 

речевых возможностей. 

В качестве экспертов, оценивающих результаты логопедической работы с детьми, выступают, с одной стороны, специалисты СП и 

родители, а с другой – члены городской медико-психолого-педагогической комиссии (ПМПК). В ряде случаев специалисты ПМПК 

предлагают выпускникам логопедических групп продолжить коррекционное обучение. Основная причина формулировки таких 

рекомендаций – невозможность в период дошкольного детства полной коррекции таких тяжелых речевых нарушений, как общее 

недоразвитие речи, стойкие формы дизартрии. Вместе с тем, для учителя-логопеда и всего педагогического коллектива СП заключительный 

этап означает не только оценку результативности работы с детьми, но и выработку определенного суждения о мере и характере участия 

каждого из участников коррекционно-образовательного процесса. Поэтому на итоговом педагогическом совете объективно анализируются 

данные психолого-педагогического и логопедического мониторинга в течение всего учебного года, оценивается качество коррекционно-

педагогической деятельности всех специалистов и на основе обобщения результатов работы планируются  пути ее реализации на 
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следующий год. 

В конце учебного года учитель-логопед составляет отчет, в котором, в качестве основных, отражаются следующие позиции: 

 список детей с указанием логопедического заключения на момент поступления в группу и выпуска из нее;  

 количественно-качественный анализ и оценка результативности реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

программ;  

 сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году методической и консультативной работы с педагогами, родителями;  

 сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета;  

 сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного года и др.  

На всех этапах ведется параллельная работа по развитию высших психических функций и укреплению здоровья детей. Предлагаемая 

комплексная, систематичная, целенаправленная коррекционная работа, направленная на каждого ребенка индивидуально, рассчитана на 2 

года (старшая и подготовительная группы детского сада). 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует интеллектуальному и речевому развитию ребенка. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, качественной 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что 

обеспечивает высокую результативность и стойкость результатов. Своевременность принятых мер, тесное сотрудничество специалистов 

обеспечивают полноценное развитие ребенка. 

 

 

2.6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка  

Программа воспитания группы основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 
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гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания.  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1.Цель и задачи воспитания  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
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усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:  

– содействовать развитию личности, на основе принятых в обществе представлений о добре и зле, должном и недопустимом;  

– способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

– создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию;  

– осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей.  

 

1.2. Направления воспитания 

 Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций 

и культуры, защитника Отечества и творца, ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма у ребенка возникает 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человесеского бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости на наследие своих предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере);  

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); 

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальней-ем – на развитие всего населенного пункта, города, области, Отчизны. 

 Духовно-нравственное направление воспитания. 
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Цель духовно-нравственного воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспиатния – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального напрвления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразтие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслого отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детстко-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального восптания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В группе проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитаниеосуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоциональное окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Физическое о оздоровительное направление воспитания. 
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Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностногоотношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

 Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привыки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлениюу ребенка ценностного отношения к красоте.  

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Эстетическое направление воспитания направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребенка отзывчевее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействует воспитанию художественного вкуса.  

 

1.3. Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты  

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. В соответствии с 

ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
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Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание 
Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь 
Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 
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Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

1.4. Планируемыерезультатывоспитаниявсоответствиисобразовательными областями 

 

Образовательнаяобласть Планируемыерезультатывоспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоениенорм и ценностей, принятыхв обществе, включая 

моральныенравственныеценности;развитиеобщения и взаимодействия ребенкасо взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэм

оционального 

интеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятель

ностисосверстниками,формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежности 

ксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхвОрганизации;формированиепозитивныхустановоккразличн

ымвидамтрудаи творчества;формированиеоснов 

безопасногоповедениявбыту,социуме,природе. 

Познавательноеразвитие Развитие интересов детей, любознательности и 
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познавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания; развитие 

воображения и творческой активности; формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях, 

объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектов окружающего мира 

(форме,цвете,размере,материале,звучании, 

ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени, 

движенииипокое,причинахиследствияхидр.),омалойродине 

иОтечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадицияхипраз

дниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмир

а. 

Речевоеразвитие Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;развитиесвязной,грамма

тическиправильнойдиалогическойимонологическойречи;развитиеречевого 

творчества;знакомствоскнижнойкультурой. 

Художественно-эстетическоеразвитие Развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства 

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

 эстетическогоотношения к окружающемумиру; формирование элементарныхпредставлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпро

изведений. 

Физическое развитие Становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфере;становлениеценностейздорового

образажизни,овладениеего элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычеки др.). 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Уклад ДОО 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

группы.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

Цельисмыслдеятельности СП, его миссия 

Цельисмыслдеятельности.Личностноеразвитиедошкольниковисоздание условий для их позитивной социализации наосновебазовых 

ценностей российского общества. 

 

Наша миссия: детский сад – это второй дом малыша, где растёт и развивается Личность. Нам в этом доме уютно, светло, весело 

вместе и очень тепло. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами СП . Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7лет) 

Задачи: 

 Расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтексте истории родной страны. 

 Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушекибабушек, родителей. 

Закреплятьзнаниеобименииотчестверодителей, их профессий. 

 ПривлекатьучастиедетейксозданиюразвивающейсредыСП 

(мини-музеи,выставкии др.). 

 Формироватьудетейпредставлениеосебе,какобактивном члене коллектива. 

Расширятьпредставленияородномгорода.Продолжатьзнакомитьс достопримечательностями г. Отрадного. 

 ПродолжатьприобщатькисторииикультуреСамарской области. 

 УглублятьирасширятьпредставленияоРодине-России. 
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 Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране, воспитывать чувство гордости за её 
достижения. 

 ЗакреплятьпредставленияосимволикеРоссии.-Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

 РасширятьпредставленияоМоскве-столицеРоссии,о государственныхпраздниках. 

 ЗнакомитьсвыдающимисякосмонавтамиРоссии. 

 УглублятьзнанияоРоссийской армии. 

 ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамяти павших воинов. 

 

Принципыжизниивоспитаниявгруппе детского сада №11 

Процесс воспитания в группе основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.):  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей;  

– уважение личности ребенка.  

В группе образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе занятий, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в группе детского сада №11:  

– стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога;  
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– детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами детского сада в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками;  

– педагогический коллектив группы ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско – взрослые объединения (совместные творческие мастерские, 

родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей;  

– коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В детском саду существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий;  

– дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного 

края являются мини-музеи, организованный в детском саду. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью;  

– огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание родительских клубов и семейных творческих 

мастерских.  

Образгруппы,  егоособенности,символики,внешнийвид 

Образ детского сада – это система отношений в детском саду, сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. 

Образ всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для 

всех участников образовательных отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

ОсобенностиСП– это характер воспитательных процессов, способывзаимодействия междудетьми и педагогами, междупедагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день СП включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Культураповедениявоспитателявобщностяхкакзначимаясоставляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатели детского сада соблюдают нормы профессиональной этики и поведения: 

−педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетей улыбка 
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–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

−педагогописываетсобытияиситуации,нонедаетимоценки; 

−педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедение детей в детском саду; 

−тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

−уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

−умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

−умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

−уравновешенность исамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

−умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтоже время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

−умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхсдетьми; 

−умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

−соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада; 

−знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников. 

1. визуально-подвижныекоммуникации: 

- манераобщенияперсоналасродителями,детьми,коллегами; 

- манераповедениясотрудниковдоуврабочейобстановкеина публике; 

- деловойэтикет,профессиональнаяэтика; 

- речьсотрудников,отвечающихнателефонныезвонки; 

2. визуально-неподвижныекоммуникации: 

- печатнаясимволика; 

- внешнийвидперсонала(одежда,обувь,причёски,макияж,маникюр,аксессуары и  п р . ) ;  

-   рекламныеролики,презентационныефильмы; 

-  корпоративныйсайт. 

символика, внешний имидж сп детский сад №11 – символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с детским садом и 

вызывают радостное настроение. первое впечатление о детском саде связано именно с этими аспектами имиджа. 

важным аспектом формирования благоприятного мнения о дошкольном учреждении является создание собственного визкального 

образа, узнаваемого аудиторией, спомощью определенных атрибутов, которые формируют стиль или внешний имдж дошкольного учреждения 

и дают возможность занять своё место на рынке образовательных услуг. 

элементы фирменного стандарта сп детский сад №11: 



146 

 

 

Эмблема СП детский сад №11   имеет форму круга, которая символизирует колесо, движение вперед. выражает идею единства, 

бесконечности, законченности. 

 В центре  изображены ростки, которые символизируют родителей и детей, которые являются одной семьей и  указывает на основную 

цель учреждения – гармоничное воспитание и развитие детей.  Их  поддерживает  рука человека, обозначающая нежные, ласковые руки 

воспитателя, педагога, которые окружают заботой, обеспечивают защиту и поддержку детей. 

Значение цветовой гаммы: 

Зеленый цвет, который доминирует в растительном царстве и имеет обычно исключительно позитивное значение, является цветом 

весны, означает молодость, плодородие, жизненную силу. 

Белый цвет символизирует чистоту,  свет, мудрость и правду. А в более широком смысле означает мир и добрую волю. 

 Синий цвет символизирует лояльность, спокойствие и верность, цвет опыта и обогащения знаниями и мудростью. Как вода  питает 

ростки , так  и знания, которые мы передаем нашим воспитанникам плавно перетекают в опыт, который непременно пригодится им в жизни. 

Вверху над  изображением  находится название детского сада СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» городского округа  Отрадный детский 

сад №11.  

У каждой возрастной группы есть свое сказочное название, которое отражается в оформлении родительских уголков, а именно 

«Непоседы», «Звездочки», «Говоруши», «Всезнайки», «Любознайки», «Почемучки», «Затейники».  

Слоган – Наша работа – любовь и забота! 

ДЕВИЗ: 

Росточков много ,а вместе букет 

В группе детишек , яркий портрет 

Мы дружно играем , рисуем и пляшем 

Нам мир открывается в садике нашем! 
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Отношениеквоспитанникам,ихродителям(законнымпредставителям), сотрудникам и партнерам СП детский сад №11 

Взаимодействие педагогов с родителями, партнерами – это взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом 

условий семейного воспитания,а родителями – условий воспитания в детском саду. Также – это обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым 

понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Важной  составляющей диалогических отношений является  конгруэнтность – 

способностьобщающихсяискренневыражатьиспытываемыеимичувства.Приэтомреализуется принцип позитивного безусловного

 принятия другого человека. Взаимодействие  предполагает  также  без  оценочный 

 стиль   отношений. 

Недопустимостьанализаличностиродителяпостепениегопедагогической«грамотности- неграмотности», «активности-пассивности», 

«готовности-неготовности» к сотрудничеству. 

Конфиденциальность(секретность,доверительность)предполагает: 

- готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным причинам могут скрыть от него 

существенную информацию; 

- предотвращениеотприватныхсвязейсчленамисемьи. 

КлючевыеправилаСПдетский сад №11 

ПриреализацииПрограммывоспитанияпедагог: 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сотрудничаетсродителями,совместноснимирешаязадачивоспитаниядетей. 

 

Традициииритуалы,особыенормыэтикетавСПдетский сад №11 

Традиции и ритуалы СП детский сад №11: 

- основные государственные и народные праздники («деньпобеды»,«деньзащитникаотечества», 
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«международныйженскийдень»,«новыйгод»,«рождественскиеколядки»,«масленица»,«деньвоспитателя»,«деньматери»,«международныйдень

птиц»,«денькосмонавтики»,«международныйденьземли»,«пасха»,«международныйденьзащитыдетей»,идр.); 

- тематическиемероприятия(«деньоткрытыхдверей»,«деньздоровья»,«неделябезопасности», «театральная неделя»,«книжкина 

неделя», «день знаний» и др.); 

- социальныеиэкологическиеакции(«бессмертныйполк»,«кормушкадляптиц»,«спасемелочку»,«собериисдайвторсырье»идр.). 

- выставки совместного творчества детей и родителей («щедрая осень», «мы ребятки маленькие в рукавичках в валенках», «мешок 

для деда мороза», «раз дощечка, два 

дощечка»,«наряжаемелочку»,«лучшийкостюмизбросовогоматериала»,«космическиекорабли»идр.). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно- эстетическая, 

Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организациюразнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 

творческиестудии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообществаобеспечивают полноценный опыт социализациидетей. 

Воспитательдолженсоблюдатьособыенормыпрофессиональногоэтикетаи поведения: 

 педагогвсегдавыходитнавстречу родителямиприветствуетродителейи детей первым; 

 улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

 педагогописываетсобытияиситуации,нонедаётимоценки; 

 педагог не обвиняет родителейи не возлагаетна них ответственностьза поведение детей в детском саду; 

 тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

 уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

 умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

 умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

 уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

 умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановку ивто жевремя не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

 умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхс детьми; 

 умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

 знаниевозрастныхи индивидуальныхособенностейвоспитанников; 

 соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 

Основныеправилаповедениявдетскомсаду: Дети должны: 

 проявлятьуважениекстаршим; 
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 обращатьсяквоспитателямимладшимвоспитателямпоимени,отчествуи на «вы», к незнакомым взрослым - тоже на "вы" 

старшие дошкольники пропускают вперед младших дошкольников; мальчики - девочек. 

 уважительноивежливоотноситьсякработникамдетскогосада. 

 спускаться и подниматьсяпо лестницам,держась за поручни, соблюдатьдистанцию, не толкать и не перегонять друг 

друга. 

 некричать,говоритьспокойно. 

 дошкольникидолжныпроявлятьвниманиеиосторожностьвовремя еды. 

 дети5-7 лет должны знатьномера телефонов экстренной помощи, а такжесвойдомашний адрес и номер домашнего телефона. 

 помогатьдругим,когдаимнужнапомощь; 

 аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами развивающей среды, атакже со своими и чужими вещами; 

 выполнятьтребованиявоспитателейидругихработниковдетскогосада. 

 взрослыедолжны: 

 уважительноотноситьсяковсемучастникамобразовательногопроцесса 

 активно участвовать в создании эмоционально благоприятной обстановки в группе, развивающей среды в группе и на участке 

детского сада (постройки, клумбы, песочницы – летом, горки и ледяные фигуры – зимой) 

 

ОсобенностиРППС,отражающиеобразиценностиСПдетский сад №11 

Ориентиры для педагогов в оформлении РППС: традиционные ценности российского общества; направления воспитания 

(патриотическое, духовно-нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое); основные 

государственные и народные праздники. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее РППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

СП и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды 

группдетского сада является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном материале по краеведению и патриотическому воспитанию (по 

ознакомлению с родным городом Отрадный, с Самарой, Самарским краем, Россией). 

Отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красотузнаний,необходимость 

научного познания, формирует научную картинумира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
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ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и 

эстетически привлекательна. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО: интерьер создает атмосферу тепла и мягкости в группе. Дети и педагоги 

чувствуют себя в группе уютно, спокойно, расслабленно. Стены окрашены в теплые пастельные тона. Имеется мягкая мебель, подушки, 

уголки уединения, ковры, на котором дети могут поваляться и отдохнуть. Педагоги создают в группе гармоничное цветовое сочетание в 

оформлении игровых уголков. 

Социокультурная среда детского сада рассматривается, как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, 

обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры ребенка и педагогической культуры педагогов и родителей. 

Пространство социокультурного самоопределения ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и предпочтениями 

(субкультура ребенка), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий 

для развития и саморазвития личности ребенка, которая определяется как социокультурная среда ДОО.  

2.2. Воспитывающая среда группы 

Воспитательный процесс в группе организуется в воспитывающей среде, которая образуется совокупность природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  
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Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

2.3. Общности группы 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками группы.  

Коллектив группы разделяет ценности, которые заложены в основу Программы.  

Цели и задачи воспитания, реализуются всеми сотрудниками группы.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

-  быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

-  побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

-  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

-  заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

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

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

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

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

-  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

В группе существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы и всех взрослых членов семей воспитанников. В детском 

саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Для группы важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Коллектив сотрудников вгруппе и всех взрослых членов семей воспитанников, 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в группе. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
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невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку, как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

В основе построения годового цикла воспитательной работы лежит принцип событийности. Стержнем цикла являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и, большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является:  

- обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

-  в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога;  

-  социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле.  

Педагогические работники группы ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги группы:  

-  создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания: основывают и поддерживают  добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Наши звездочки»;  

-  учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  
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- привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом вопросе;  

-  создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, соответствующий возрастным 

особенностям интересов и потребностей детей;  

обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей, как 

коллективной, так и индивидуальной;  

-  реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; организуют прогулки и экскурсии детей за 

пределами детского сада; создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими детьми в детском 

саду; отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; используют музыку как средство 

регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться 

под музыку; организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям кукольные спектакли; организуют праздники-

сюрпризы;  

отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества;  

-  проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — Осенины, встреча или проводы зимы, встреча 

весны; приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения мастер-классов; удовлетворяют потребность детей в творческом 

самовыражении: предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла;  

-  поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов;  

-  способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. 

п.) интересен другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);  

-  вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

-  побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие объекты, так и придуманные самими детьми;  

-  высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла;  

-  устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

проводят выставки семейного творчества, домашних коллекций;  

-  предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.  

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольной образовательной организации. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  
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Творческие соревнования (участие в конкурсах) позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и физическое.  

В группе создаются условия для систематического участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, что повышает самооценку 

воспитанников, помогает реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации детей. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется годовым планом работы ДОО, а так же предусматривается заочное участие детей в конкурсах. 

Организация дистанционного участиявоспитанников в конкурсном движении способствует созданию условий для формирования у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.  

Праздники и культурно-досуговая деятельность в группе рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Здесь учитывается и детская 

непосредственность малышей, их постоянная готовность к «чуду», и социально-педагогическая особенность старших дошкольников – 

потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен план праздников и развлечений, 

который соответствует комплексно-тематическому планированию в группы.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами группы в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе.  

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребёнка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности.  

Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Культура поведения взрослых в детском саду является значимой составляющей уклада. Она направлена на создание воспитывающей среды 
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как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

-  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

-  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-  уважительное отношение к личности воспитанника;  

-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

-  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

-  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;  

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

-  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

-  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

-  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО:  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным 

и трудовым направлениями воспитания;  

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания;  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания;  

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания.  

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  
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- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции.  

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия 

и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.  

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы.  

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:  
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- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребенка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.  

 

2.5. Особенности реализации воспитательного процесса  

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные содержательные направления, обеспечивает 

всестороннее развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 Модуль «Растимпатриота»(патриотическое направление воспитания) 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, 

где родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  

- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской символикой, формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма;  
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- Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам.  

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

- Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, инвалидов.  

- Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения.  

- Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда.  

- Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Отрадному, к Самарской области, формировать гражданскую позицию, 

формировать понятие «мы - отрадненцы».  

- Помочь дошкольникам освоить г. Отрадный как среду своего проживания и существования, овладеть различными способами 

взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона.  

 

Компонентыпатриотическоговоспитания: 

1. Содержательный(представленияребенкаобокружающеммире) 

–окультуренарода,еготрадициях,творчестве 

–оприродеродногокраяистраныидеятельностичеловекавприроде 

–обисториистраны,отраженнойвназванияулиц,памятника, 

–осимволиках родногогородаистраны(герб,гимн,флаг) 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства кокружающемумиру) 

-любовьичувствапривязанностикроднойсемьеидому 

-интерескжизниродногогородаистраны 

-гордостьзадостижениясвоейстраны 

-уважениеккультуреитрадициямнарода,кисторическомупрошлому, 

-восхищениенароднымтворчеством, 

-любовькроднойприроде,кродномуязыку 

-уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

3.Деятельностный(отражениеотношениякмирувдеятельности) 

-труд 

-игра 

-продуктивнаядеятельность 

-музыкальнаядеятельность 

-познавательнаядеятельность 
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Структура парциальной программы «Растим патриота» предусматривает работу последующимнаправлениям: 

I. Знакомимс малой родиной. 

II. Знакомимстрадициейнародов 

III. Знакомствосисториейвеликогопраздникаденьпобеды 

 

БлокI.Знакомствосмалойродиной 

- Формированиепредставленийдетейосемье,семейныхиродственныхотношениях; 

-воспитание у  детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного исозидательногоотношения 

кприродеродногокрая. 

-

развитиеустаршихдошкольниковинтересаксобытиямпрошлогоинастоящего,культуреитрадициямсамарскогокраяигородаотрадногоиегодостоп

римечательностям; 

- Формированиеудетейцелостногопредставленияотом,чтотолькоблагодарятрудуотрадненцевижителейобластинашкрай 

являетсяважнойчастьюбольшойроссии; 

- Обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, обычаях народа инародномтворчествесамарского края; 

Содержание: 

-закрепляемувоспитанниковпредставленияосемейных ценностях,отом,чточеловек 

- Член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру, так именно 

всемьестроится«большоймир»,вкоторомребенкупредстоитжить,когдаонстанетвзрослым. 

-Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с заповеднымиместамиСамарскойобласти, ихособенностями, с 

Краснойкнигой Самарскойобластииосновнымиправиламиповедениявприроде.Расширениепредставленийдетейожизниредких птиц, животных 

и растений Самарской области. Знакомство детей с 

разнообразиемводоёмовСамарскойобласти:реками,озерами,прудами,болотами,родникамииЖигулевским водохранилищем. Формирование у 

детей навыков слушателя, развитие умениястроитьразвернутоесуждение,делатьумозаключение,использоватьразнообразныеприлагательные, 

глаголы, характеризующие внешние признаки и образжизни животных,птиц, растений. Воспитание у детей ответственного и доброго 

отношения к родной природе,любовикродномукраю,чувствабережногоотношениякегоприроднымбогатствам. 

-

ЗнакомстводетейсгородомОтраднымиместамиотдыхаотрадненцев.ФормированиеэлементарныхпредставленийобисториигородаОтрадный.Об

огащениепредставлений детей о родном городе, о его достопримечательностях. Формирование умениянаходить расположение города 

Отрадного на карте страны, ориентироваться на карте 
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города.ЗнакомствосизображениемгербагородаОтрадного.Расширениепредставленийопрофессияхжителей городаОтрадногои Самарской 

области. 

 

БлокII.Знакомимстрадициейнародов 

Задачи: 

- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народа, к еготрадициям,обычаям; 

Содержание: Знакомствосэкспозициеймини-музея«Русскаяизба»вгородскоммузее. 

Рассматривание предметов старинного русского быта, кухонной утвари, народной игрушки,народного костюма. Знакомство с 

традициями русского народа, с традиционным семейнымукладом,систориейикультуройпредков.Знакомствосмалыми жанрамирусского 

фольклора.Заучиваниепословиц,поговорок,отгадываниезагадок.Знакомствос профессиями предков. Рассматривание старинных орудий труда, 

изделий мастеров. Участиевфольклорныхпраздникахи развлечениях. 

 

БлокIIIЗнакомствосисториейвеликогопраздникаДеньПобеды 

Задачи: 

-

формированиепатриотическихчувств,любвикродномукраю,бережногоотношениякпамятникамистории.формированиепатриотическихчувстви

развитиядуховностидошкольников 

 

Содержание: 

ЗнакомимдошкольниковспамятнымидатамиВОВ,улицейнашегогорода,посвященной Великой Победе. Знакомство детей с 

историческими событиями ВОВ, обороныгородов-героев. 

Формирование представлений о героях - отрадненцах, защитниках Отечества в годыВеликой Отечественной войны. Посещение 

памятных мест. Встречи с ветеранами. Участие всоциально-значимыхмероприятияхгорода,отражающихуважениекгероическомупрошлому. 

Формирование понимания значимости патриотического подвига всех гражданстраны. 

 

Содержаниепарциальнойпрограммыможетуспешноинтегрироватьсясовсемиобразовательнымиобластями: 

- Участиедетейвцелевыхпрогулках,экскурсияхпогородуобеспечиваетнеобходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровьядошкольников; 

- Обсуждениесдетьмиправилбезопасногоповедениявгороде(«какправильнопереходитьдорогу»,«чтоможно, 

чегонельзяделатьнаулицегорода»и др.); 
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- Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильнаяуборкаучасткапослелистопада,подкормкаптиц, живущихвгороде); 

- Развитие эстетического восприятия и суждений впроцессе чтения произведенийхудожественнойлитературы о 

малойродине,накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, 

одостопримечательностяхродного города,участиев 

придумываниисказокиисторийодостопримечательностяхмалойродины;рассматриваниедидактическихкартинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов вгороде, возложение цветов к мемориалу неизвестному солдату и стеле 

солдатские письма,украшениегородак праздниками пр.); 

- Участиевпроектнойдеятельности,продуктомкоторойявляютсяжурналыилигазетыо малой родине, 

созданиекартгорода,составление маршрутов  экскурсий  и  прогулок  по  городу;  коллекционирование картинок,открыток,символов,значков; 

- Обсуждениеисоставлениерассказовопрофессияхродителей-горожан; 

- Участиесродителямиивоспитателямивсоциально-

значимыхсобытиях,происходящихвгороде(чествованиеветеранов,социальныеакцииипр.). 

Ценностисемья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонаправлениявоспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение всобственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие 

социальныхотношенийисоциальныхролей.Онучитсядействоватьсообща,подчинятьсяправилам,нестиответственностьзасвоипоступки,действо

ватьвинтересахсемьи,группы.Формированиеправильногоценностно-смысловогоотношенияребенкаксоциальномуокружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в которомобязательнодолжнабытьличнаясоциальнаяинициативаребенкавдетско-

взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеудошкольникапредставленияомирепрофессийвзрослых,появлениекмом

ентуподготовкикшколеположительнойустановки к обучениювшколекак важномушагувзросления. 

Основнаяцельсоциальногонаправлениявоспитаниядошкольниказаключаетсявформированииценностногоотношениядетейксемье,друго

мучеловеку,развитиидружелюбия,создания условий дляреализации вобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

1) Формированиеу ребенкапредставленийо 

добреизле,позитивногообразасемьисдетьми,ознакомлениесраспределениемролейвсемье,образамидружбывфольклореидетскойлитературе,при

мерамисотрудничестваивзаимопомощилюдейвразличныхвидахдеятельности(наматериалеисториироссии,еегероев),милосердияизаботы.Анал

изпоступковсамихдетейвгруппевразличныхситуациях. 

2) Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществованиявобществе:эмпатии(сопереживания),коммуникабельности,

заботы,ответственности,сотрудничества,умениядоговариваться,умениясоблюдать правила. 
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3) Развитиеспособностипоставитьсебянаместодругогокакпроявлениеличностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель доо должен сосредоточить свое 

вниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательной работы: 

 Организовыватьсюжетно-ролевыеигры(всемью,вкомандуит.П.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

 Воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 

 Учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивных 

 

Видахдеятельности: 

 Учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 

 Организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 

 Создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

 

 Модуль«Мытакиеразныеитакиеодинаковые»(духовно-нравственное направление воспитания) 

Цель:Формироватьудетейдуховно-нравственныечувстваиповедение,такиекачества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские 

отношения со сверстниками,умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенногопроявления 

гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитаниеначалответственности,духовно-нравственных 

ценностейсемьииобщества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль,тревогу,страх, огорчение, обиду, терпитнуждуи 

лишения. 

Содержаниемнравственноговоспитаниядошкольникаявляетсяорганизациявзаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в 

семье и окружающим миром наосновегуманистическихценностейи идеаловиправсвободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает дляребенкаожидаемыерезультаты: 

Готовностькдуховномуразвитиюинравственномусовершенствованию,самооценкеиответственномуповедению. 

Укреплениенравственности,основаннойнасвободе,духовныхтрадициях,внутреннейустановке личностипоступать по совести. 

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемымна основе морального выбора, принятию 

ответственности за результаты и настойчивость вдостижениирезультата. 

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.Всфереобщественныхотношений ожидается: 

ОсознаниесебягражданиномРоссии,принадлежностикмногонациональномународу,своему 

Отечеству.Поддержаниенравственныхустоевсемьи,такихкаклюбовь,взаимопомощь, 

уважениекродителям,заботаомладшихистарших,ответственность. 
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 Модуль«Семья» (социальное направление воспитания) 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Цель:формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Основные задачи: 

Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 Модуль«Жизньпрекрасна,когдабезопасна!»(социальное направление воспитания: по формированию основ 

безопасности) 

Цель:Воспитаниенаправленонадостижениецелейпоформированиюосновбезопасностисобственной жизнедеятельности,втом числе: 



164 

 

- формирование осторожногои осмотрительного отношения кпотенциальноопасным предметамдля 

человека; 

- формированиепредставленийобопасныхситуацияхдлячеловекаиспособахбезопасного поведениявних; 

- передачузнанийдетямоправилахбезопасностидорожногодвижениявкачествепешеходаипассажиратранспортного средства; 

- формированиеправилповеденияпопротивопожарнойбезопасностивоспитанников,поведениеприугрозепожара,природныхявления

х(гроза,наводнение,ураган); 

- приобщениекправиламкправиламбезопасногоповедениячеловекавокружающем мире; 

- предупреждениеобопасностиприема  лекарственных  препаратов,ядовитыхрастений; 

- правилаосторожногоповедениявлесу,привстречесдикимиживотными.воспитаниеосновбезопасности реализуетсячерез 

парциальнуюпрограмму«основыбезопасностиижизнедеятельностидетейдошкольноговозраста» авторы:н.н.авдеева, н.л.князева, р.б. стёркина. 

 

 Модуль«Миррядомсомной»(познавательное направление воспитания:основной упор делает на экологическое 

воспитание, 

включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этическоговоспитания.) 

ЦельэкологическоговоспитаниявДОО–

формированиеэкологическивоспитаннойличности,владеющейэкологическимизнаниямииумениями,опытомбережногоотношениякприроде.За

дачимодуля«Миррядомсомной»следующие: 

1. Формироватьудетейэлементыэкологическогосознания,котороеопределяется содержанием и характером (степенью 

сложности) экологических знаний обустройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущихвзаимосвязейвмире. 

2. Развиватьу детей навыки экологически ориентированной деятельности собъектами ближайшего природногоокружения, 

экологическиграмотного поведения вбытуи вприроде. 

3. Формироватьположительныйопытэмоционально–чувственноговосприятияприроды, эстетического видения ее. 

4. Воспитыватьосознанноеотношениекприроденаосновеприсвоенияличностно-значимых экологическихценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру какосновной вид деятельности дошкольников. В 

ознакомлении детей с природой широкоиспользуютсяразнообразныеигры. 

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процесседидактическихигрдетиуточняют,закрепляют,расширяютимеющиесяунихпредставленияопредметахиявленияхприроды,растениях,жи

вотных.Предметныеигры 
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– это игры с использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). впредметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей освойствахикачествахтехилииныхобъектов природы. настольно-печатные игры 

этоигрытипалото,домино,разрезныеипарныекартинки.словесныеигры–этоигры,содержанием которых являются разнообразные знания, 

имеющиеся у детей, и само слово.словесныеигрыразвиваютвнимание,сообразительность,быстротуреакции,связнуюречь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкамживотных,ихобразужизни.Подражаядействиям,имитируязвуки,детизакрепляютзнания;получаемаявходеигрырадостьспособствуетуг

лублениюинтересакприроде. 

Творческиеигрыприродоведческогосодержания.Большоезначениедляразвитиядетейимеюттворческиеигры,связанныесприродой.Внихд

ошкольникиотражаютвпечатления,полученныевпроцессезанятийи повседневной жизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей попостроениюмоделей.Цельмоделирования–

обеспечитьуспешноеусвоениедетьмизнаний 

обособенностяхобъектовприроды,ихструктуре,связяхиотношениях,существующихмеждуними.Разнообразнаяопытническаяработасдетьмиакт

ивноспособствуетумственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-

следственныесвязи,логичнорассуждать,делатьвыводы.Этообеспечиваетинтенсивноеразвитиемышления дошкольника. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, вкоторой ребенок наиболее полно может 

раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продуктсвоейдеятельности(рисунки,поделки),однимсловом,реализоватьсебякактворческаяличность.Необходимоеусловиедляпервоначального

ознакомлениядетейсприродой–создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки,с подобранными 

растениями для детей данного возраста, а также оборудованием в уходе 

заними,разнообразныйматериалдляэкспериментированияиопытническойдеятельности. 

 

 Модуль«Будь здоровбез докторов» (физическое и оздоровительное направление воспитания) 

(спортивныепраздникииразвлечения,досуги,ЗОЖ) 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условийдля полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ 

базовойкультурыличности,всестороннегоразвитияпсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенно

стями,подготовкуребёнкакжизни в современном обществе. Физкультурно- оздоровительная работа в детском 

садустроитсянапринципахразвивающей педагогикиоздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие длядошкольников. В увлекательной, наглядно – 

практической форме они развивают 
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интересребёнкакспорту,физическимупражнениям,формируютмотивациюздоровогообразажизни.ФизкультурныемероприятиявСПГБОУСОШ

№10«ОЦЛИК»г.о.Отрадныйд/с№11 представленыфизкультурнымипраздниками,развлечениями,досугами.Проведениеих стало 

традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательнойработы ДОО. Работа по данному направлению воспитания 

помогает привить привычку кздоровому    образужизни, формируетэлементыосновбезопасностижизнедеятельности. 

 

 Модуль«Мылюбимтрудиться!»(трудовое направление воспитания) 

Цель:трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к 

труду.Формированиепозитивныхустановокк различнымвидамтруда итворчества. 

Задачи: 

- формированиеустановкиположительногоотношениякразличнымвидамтруда 

- развитиеэлементарныхнавыковразличныхвидовтрудовойдеятельности; 

- освоениепозициисубъектаэлементарнойтрудовойдеятельности. 

направленияработы: 

- формированиепредставленийотруде; 

- овладениеэлементарнымитрудовыминавыками; 

- воспитаниетрудолюбия. 

формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчестваосновнойпутьприобщениядетейктрудусостоитвсозданииусло

вийдлясоответствующей возрасту социализации, развития у детей чувства сопричастности 

мирувзрослых,ихтрудовойдеятельности.участиеребенкавразличныхвидахтрудапроисходитчерез ознакомлениеструдом взрослых. 

методыиприемытрудовоговоспитания: 

 

Iгруппаметодов:формированиенравственныхпредставле

ний,суждений,оценок. 

IIгруппаметодов:созданиеудетейпрактическогоопытатрудовойдеятель

ности. 

Решениемаленькихлогическихзадач,загадок Приучениек  положительным  формам 

общественноготруда 

Приучение к размышлению, эвристическиебеседы Показдействий,видимыйрезультат 

Беседынаэтическиетемы Примервзрослогоидетей 

Чтениехудожественнойлитературы Целенаправленноенаблюдение 
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Рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Привлечениек  общественно  полезнойдеятельности 

Проблемные обсуждения наблюдаемой 

ситуации 

Разыгрывание коммуникативныхситуаций 

Просмотр и обсуждение телепередач, 

диафильмов,видеофильмов 

Созданиеконтрольных  педагогическихситуаций 

Оценкакоммуникативныхситуаций Привлечение к

 продуктивнойдеятельности(минимастерские,студии) 

Придумываниесказокотруде, дидактическиеигры, проекты  

 

Созданиеудетейпрактическогоопытатрудовойдеятельностиобеспечивается побуждением детей к размышлению и анализу, 

обоснованию своей точкизрения , ориентацией самостоятельной трудовой деятельности на создание 

творческогопродуктаудовлетворяющегоинтересыисклонностидевочекимальчиков. 

Позициявоспитателясостоитвсодействииразвитиюлюбознательностистремления к взрослению через вхождение в реальные трудовые 

связи со взрослыми исверстникамивпосильных видахтрудаи культурыпотребления. 

Мотивами,побуждающимидетейктрудувразличныхформах являются: 

- интерескпроцессудействий; 

- интерескбудущемурезультату; 

- интересковладениюновыминавыками; 

- соучастиевтрудесовместносовзрослыми; 

- осознаниесвоихобязанностей. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование 

являетсяпервоначальнымзвеномвединойнепрерывнойсистемеобразования.Вдошкольномдетстведети впервыезнакомятся 

сширокиммногообразиемпрофессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяетраннюю профориентацию дошкольников, 

профессиональная ориентация так же входит вкомпетенциюдошкольногоуровня образования. 

Профориентациявдошкольномобразованиипреимущественноноситинформационный характер. Ребенку необходимо знать, кем 

работают его родители 

илиработалибабушкиидедушки,познакомитьсоспецификойразличныхпрофессий,требованиями,которыеонипредъявляюткчеловеку,атакжеинт

ересоваться,кемонхочетстать, когда вырастет. 
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Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методывоспитания:словесный,наглядный,практический,игровой.Напрактикевсеметодыприменяютсявобщении другсдругом,коллективноили 

группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится сучетомсовременныхобразовательныхтехнологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальныезнания,умения исовместный поиск 

решенияпроблем. 

Педагогическаятехнологияорганизациисюжетно-ролевыхигр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку малознать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх 

дошкольники отражают содержаниедеятельностипредставителейсамыхразныхпрофессий:врача,строителя,актера,спортсмена,летчикаи 

другихпрофессий. 

Технологияинтегрированноговоспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципаинтеграциипятиобразовательныхобластейвсоответствиисФГОСдошкольногообразования,возрастнымивозможностямииособенностя

мивоспитанников. 

Информационно-

коммуникационныетехнологиипредполагаютмоделированиеразличныхпрофессиональныхситуаций,которыеневозможновоссоздатьвусловияхд

етскогосада. 

- мультимедийныепрезентации; 

- виртуальныеэкскурсии; 

- подбор художественной литературы,энциклопедий, 

- самодельныхкнижек-малышек,связанныхстемой«профессии»,вкнижномуголке;  

- созданиекартотекипословиципоговорокотруде,загадок,стиховипесенопрофессияхиорудияхтруда; 

- подбор иллюстраций, репродукцийкартин, раскрасок спрофессиямивуголке изобразительной 

деятельности; 

- подбордемонстрационногоматериалапотеме «профессии»; 

- подбормультфильмов,видеофильмов,видеороликов,связанныхстемой«профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональныхдинастиях воспитанников «профессиинашихродителей»; 

- системаработыдетскихобъединений-студийсучетомпрофориентации: 

«Творческаямастерская»,«Умелыеручки»(художник,мастеровой), 

«Юныйскульптор»(скульптор); 
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«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы,музыканты); 

Важнымфакторомвраннейпрофориентациидетейдошкольниковявляетсяоснащениеразвивающей предметно-пространственнойсреды 

иорганизацияигровыхпространств: 

- подбориизготовлениедидактическихигрпоознакомлениюспрофессиями; 

- материалыдлясюжетно-ролевыхигр:«школа»(учитель),«кафе»(повар), 

«супермаркет»(продавец,кассир),«музыкальнаяшкола»,(преподавательмузыки), «ателье» (швея, модельер), «правила дорожного движения» 

(сотрудник гибдд,постовой),«уголок противопожарнойбезопасности»(пожарный). 

Будущеедошкольниковпредугадатьтрудно–

впередишкольныегоды.Преемственностьвобразованиипозволитвозродитьпрестижпрофессий,подготовитьрезервважныхпрофессий вРоссии. 

 Модуль«Конкурсдвижение» (эстетическое направление воспитания: интеллектуальноевоспитание-

творческиесоревнования,экскурсии 

Цель:Способствоватьхудожественно–

эстетическомуразвитиюребенка,воспитыватьпредпосылкидлясмысловоговосприятияпроизведенийискусства,мираприроды; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

эмоциональномувосприятиюмузыки,художественнойлитературы,фольклора;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изоб

разительной,конструктивно-модельной,музыкальной). 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу сребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально- коммуникативное развитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитиеихудожественно-

эстетическоеразвитие,вовлечениеродителейвпроцессвоспитания,интеграциявоспитательныхусилий. 

Творческиесоревнованияиконкурсыстимулируютувоспитанниковразвитие:сенсорныхспособностей;чувстваритма,цвета,композиции;у

мениявыражатьвхудожественных образахсвои творческиеспособности. 

Творческиесоревнованияиконкурсы–

этопродолжениеирасширениеобразовательногоивоспитательногопроцесса,гдеразвитиеполучаютвсеучастники:ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействиюдля достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым ивдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении,ародительучитсяотноситьсяксоревнованиямсерьезно,знакомясьсположениями,условиями и системой оценкидетского творчества. 

Творческиесоревнованиясоздаютусловиядляребенкавприобретениисоциального опыта в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогическойкультурыпоподготовкеи поддержкесвоегоребенка. 
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Педагогипомогаютподготовитьсясемьекуспешномуучастиювконкурсе,консультируютродителейпосозданиюусловий,мотивации,помога

ютвподготовке.Педагогиучатсявидетьдомашниеусловияивозможностиребенка,пониматьсовременного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю иоказыватьпосильную помощь вразвитиидетей. 

Педагогическийколлективрешаетважнуюзадачупопедагогическойкультуреродителей, поиску общих совместных решений по 

преемственности воспитания ребенка всемьеи детскомколлективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки,фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания обокружающей социальной, культурной, природной 

среде, учатся уважительно и бережноотноситься к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения вразличных 

ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, 

интеллектуальноговосприятияпроизведенийискусства,опираясьначувственноеотношениеимышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные 

условиядлявоспитаниясамостоятельностииответственности,формированиянавыковсамообслуживания, 

обучениярациональномуиспользованиювремени,силивозможностей каждого ребенка. 

Конкретнаяформа проведенияопределяется календарным планомвоспитательнойработы дошкольногообразования. 

Дополнительноебесплатноеобразование–

работапроводитсяврамкахутвержденногорасписаниядополнительногообразованиядетей,всоответствиисдополнительнымиобщеобразовательн

ымипрограммамиирекомендуемойобразовательнойнагрузкойповозрасту.Организовановосемьгрупппопятнадцатьдетей,сучетом 

интеграцииобразовательныхобластейинаправленийразвитиядошкольногообразованияпопознавательной,физкультурно–

спортивнойихудожественнойнаправленности. 

 

2.6. Работа с родителями  

Видыиформыдеятельностипоорганизациисотрудничествапедагоговиродителей (законных представителей), используемые в 

группе детского сада №11 в процессе воспитательнойработы 

Среди задач ФГОС, которые решают педагоги в рамках основной образовательной программы и программы воспитания, – психолого-

педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение их в образовательный процесс. Воспитательную работу с детьми педагоги выстраивают в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями), повышают их компетентность и оказывают поддержку в вопросах воспитания.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с Программой является 

создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  
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Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

-  устанавливать доверительные, партнерские отношения с каждой семьей;  

-  создавать условия для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

-  оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка;  

-  повышать компетентность педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.  

Концептуальной идеей Программы является: в центре внимания находится ребенок. Его воспитывают развивающийся родитель и 

развивающийся педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей, нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении 

своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  

В ходе совместной работы естественным образом формируется единое сообщество «Семья - детский сад», в котором все участники 

образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития  

Формирование позиции сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников строиться на следующих 

принципах взаимодействия вооспитателей с родителями:  

- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей 

останется «моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие;  

-  преемственность согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов (по словам В.А. Сухомлинского) 

заключается в том, «...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от 

этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Взаимопонимание семьи и детского сада – этого единого 

пространства, объективной реальности – состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 

«выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности»;  

-  индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия зависят от многих факторов: 

родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, 

жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и 

многого другого.  

-  сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 
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семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь;  

-  тщательная подготовка к каждому мероприятию. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в 

целом;  

-  динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную 

систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

Коллективные формы взаимодействия родителей и педагогов:  

1. Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.Тольконааналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированногоподходакребенкувусловияхдошкольногоучреждения,повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения сих родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, 

интервью, проведение опросов, беседы. 

 

Анкетирование Одиниз распространенных методов диагностики, которыйиспользуется работниками детского сада с целью 

изучения семьи, выяснения образовательныхпотребностейродителей,установленияконтактасее 

членами,длясогласованиявоспитательныхвоздействийнаребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный нанепосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально- психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное или письменноесуждение 

человека. 
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Интервьюи 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой 

— делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существуетмнение,чтодажесамаясовершеннаяметодикаопросаникогданеможетгарантироватьполнойдостоверност

иинформации) 

 

 

2. Познавательные формы  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формированияихпрактических знаний. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективномурешению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразнаятренировкапедагогическогомышленияродителей- 

воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересныхдля родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

фактыиявления,опираясьнанакопленныйопыт,стимулирующийактивноепедагогическоемышление. 

Круглыйстол Особенностьэтойформысостоитвтом,чтоучастникиобмениваются 

мнениямидруг сдругомприполномравноправии каждого. 

Педагогический 

советсучастием 

родителей 

Главнойцельюсоветаявляетсяпривлечениеродителейк активному 

осмыслениюпроблемвоспитанияребенкавсемьенаосновеучетаегоиндивидуальныхпотребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служитповышениюпедагогическойкультурыродителей;ценность 
этоговидаработывтом,чтовнейучаствуютнетолькородители, 
ноиобщественность. 
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Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания являетсякоординация действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержаниемиметодамивоспитаниядетей 

определенноговозраставусловиях детскогосадаисемьи 

Психологический 

клуб«Успешный 

родитель» 

Позволяютродителямуточнитьсвоипедагогическиезнания, Применить ихна практике,узнатьочем-либо новом, 

пополнитьсвои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответовнавопросы,которыепередродителямиставитжизньисобственныйребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекциипедагогов,ноиизучатьлитературу по проблеме 

иучаствоватьв ее обсуждении 

Родительские 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работысродителями,которые хотят изменить свое отношение кповедению

 ивзаимодействию ссобственнымребенком,сделать егоболееоткрытымидоверительным 

Семейнаягостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско - 

родительские отношения; помогаютпо- новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контактмеждуродителямиидетьми 

Деньоткрытых 

дверей 

Даетвозможностьпознакомитьродителейсдошкольнымучреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно- образовательнойработы,заинтересоватьеюипривлечьихкучастию 

3. Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, 

а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия(концерты, соревнования) 
Помогаютсоздать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизитьучастников педагогическогопроцесса 

Выставки работ Родителейидетей, 

семейныевернисажии конкурсы. 

Демонстрируютрезультатысовместнойдеятельности родителей и 

детей 
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4. Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление  родителей с  дошкольным учреждением, 

 особенностямиего работы,  с  педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставкидетскихработ,фотовыставки,рекламувсредствахмассовой информации, 

информационные проспекты,видеофильмы «Один день из жизни детского сада»;выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольноговозраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, 

а опосредованное — через газеты, организациютематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- передвижки 

 

2.7. События группы 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

Проектирование событий в группе возможно в следующих формах:  

-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.)  

-  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  
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- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены, прежде всего, насплочение коллектива детей, родителей и педагогов СП 

детский сад №11, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтомусоздание традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – это необходимая и нужная работа. 

Традиции,вкоторыхдетипринимаютнепосредственноеучастиевместесродителямии с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством,своспоминаниемодетскомсадике,какородномобщемдоме,гдекаждыйребенок 

любимиуважаем.Также,однойизважныхзадачявляетсясозданиетакихтрадиций,которые нашли бы отклик не только среди педагогов, но и 

родителей, и были бы интересны детям. в детскром саду в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- проведениетематическихпраздничныхутренниковиразвлечений–«деньзнаний»,«праздник осени», «встреча нового года», 

«масленица», «мамин праздник», «встреча птиц», «день космонавтики», «день победы». 

-проведение спортивных мероприятий и развлечений с элементами спортивного ориентирования – «мой друг – светофор», «мама, 

папа и я - спортивная семья», «малые олимпийские игры», «день защитников отечества», «веселые старты». 

-кукольныйтеатр,интерактивныеигровыеспектакли,мобильныйпланетарий. 

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным датам. 

- конкурсное движение - конкурс плакатов, экологические акции, конкурс «дары осени», конкурс «символ года», конкурс лэпбуков, 

интеллектуальный конкурс «умка», конкурс «бумага и пластик в дело», конкурс костюмов из бросового материала». 

- неделяздоровья. 

- деньоткрытых дверей(дляродителей). 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе 

проводится работа по созданию своих традиций. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы СП детский сад №11, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий спроектировано на 
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основе праздников городского, регионального, всероссийского и международного значения и имеет взаимосвязь с тематическим 

планированием воспитателей. Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельнаядеятельностьдетейпоинтересам,театрализованнаядеятельность,слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Проектывоспитательнойнаправленности 

В настоящее время проекты являются самой распространеннойформойвзаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельностииформыпроведения,такиекак«Мойроднойгород», «Моясемья»,«Что такое дружба?». В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

Праздники 

праздники общественно-политические праздники («деньпобеды»,«день защитника отечества», «день снятия блокады ленинграда», 

«день народного единства», «день рождения города»; - «международный день защиты детей»); 

- сезонные праздники («праздник весны», «новый год», «масленица», «праздник осени»); - тематические мероприятия («день 

знаний», «день здоровья», «неделя безопасности», «книжкина неделя»,«деньтеатра»); 

- социальныеиэкологическиеакции(«открыткадляветерана», «бессмертный 

полк»,«птичьястоловая»,«спасемелочку»,«посадицветок»,«внимание–дети!»,«"ременьбезопасности",крышечкидоброты»). 

Общиедела 

Коллективныетрудовыедействия,продуктивныедействия. 

Ритмы жизни 

Утреннийивечернийкруг,утренняяивечерняяпрогулки. 

Режимныемоменты 

Утренняягимнастика,завтрак,занятия,обед,подготовкакосну,сон,полдник,ужин. 

Свободнаяигра 

Каждый здоровый ребенок,без всяких лишних побуждений со стороны взрослых, играет – либо один, либо включаетсяв игру группы. 

Свободная игра для ребенка является столь же необходимой деятельностью, как любая работа – для взрослого. Суть игры – в свободе. Это 

значит, что ребенок сам, без взрослого, вносит в свою игру все, что он видит в окружающем мире. 

Свободнаядеятельность 

Выделяютдвавидасвободнойдеятельности детейвдетскомсаду: 

- игроваядеятельность:режиссерскаяигра,ролеваяигра,игрысправилами; 

- продуктивнаядеятельность:конструирование,изобразительноетворчество,ручной труд. 
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основным критериемоценкисвободнойдеятельностивоспитанниковдолжнобытьигровое поведение, способы распространения игры, 

умение ребенка, в зависимости от собственного замысла, включить вигру условные действия с предметами, ролевые диалоги, комбинировать 

разнообразные события. 

Совместныеигры Это одна из основных форм воспитательного воздействияв процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации. 

Выставки 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ: «Дары 

осени»,«Портретмоеймамы»,«ЗащитникиОтечества»,«ДеньПобеды»,фотовыставки«Нашипапыудалые», 

«Нашимамы-лучшевсех»,«Какяпровеллето»,«Мояспортивнаясемья». 

Ярмаркидостижений 

На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родителидля 

участиявярмаркахсемейноготворчествапоразличным направлениям. 

Социальныеиэкологическиеакции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Конкурсы,викторины 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Музыкально-театрализованныепредставления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

Спортивныеиоздоровительныемероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образежизни и воспитывают любовь к спорту. 

Режимные моменты  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации программы, 

потребностей участников образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
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прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 

система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается 

на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают 

и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
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регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590 20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –

СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов СанПиН и ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

2.8. Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Одним из принципов ФГОС ДО является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений.  

Образовательный процесс включает две основные составляющие:  

1. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми.  

2. Свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми задействует двойную мотивацию ребенка: с одной стороны, стремление 

быть со взрослым, подражать ему, сотрудничать с ним, а с другой – делать то, что интересно.  

Партнерство – прежде всего, равноправное включение взрослого в процесс деятельности.  

Совместная деятельность – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. Это 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время.  

В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого плана:  

-  развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, символического мышления);  

-  развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

- развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение 

результата, задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира) .  

Совместная деятельность предполагает:  

-  индивидуальную;  

-  подгрупповую;  

- групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде НОД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

При этом совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии любого вида деятельности, но еще и особая 

система взаимоотношений и взаимодействия.  
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Совместная деятельность взрослого с ребёнком, это, прежде всего деятельность, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт 

и деловое сотрудничество. В процессе совместной деятельности у ребёнка постепенно формируется позиция младшего партнёра, ведомого 

взрослым и постоянно учитывающего инициативу последнего. Совместная деятельность педагога и детей основана на характерном для детей 

стремлении участвовать в реальных, «настоящих» делах взрослого человека.  

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми такие направления как:  

-  проектная деятельность;  

-  познавательно-игровая деятельность;  

-  трудовая деятельность;  

-  объединения детей по интересам;  

-  кружковая деятельность.  

В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми существуют различные методы взаимодействия с ними. Самые 

распространённые виды совместной деятельности:  

-  взаимодействие в игровой деятельности;  

-  взаимодействие при организации проблемно – поисковой (проектной) деятельности;  

- особенности взаимодействия с учетом гендерного подхода.  

Наиболее эффективны в работе с детьми косвенные воздействия, прежде всего воздействия посредством игры, игрового общения.  

Включаясь в игру, воспитатель тактично, осторожно направляет играющих, заботясь о том, чтобы не разрушить их замысел. При этом 

он решает разные задачи руководства, которые были выделены с учетом особенностей развития игры. Чтобы дети могли воплотить в играх 

разнообразные замыслы, воспитатель большое внимание уделяет формированию у них способов реализации задуманного. У большинства 

детей хорошо сформированы предметные способы отображения окружающего в игре, поэтому воспитатель лишь поощряет их за 

интересную выдумку в выборе предметного способа решения игровых задач. Формируя ролевые способы, воспитатель изменяет формы 

активизирующего общения, он больше разговаривает с играющими, побуждая их к ролевым высказываниям и беседе, с этой целью задает 

детям вопросы по содержанию игры. Игра для педагога – это время для наблюдения за детьми, их действиями, словами, общением со 

сверстниками. Он анализирует игровые замыслы детей, правильно скорректировав игру и не нарушая ее ход, взаимодействуя с детьми. 

Воспитатель на игровые занятия приходит с заготовками нескольких игр, для того чтобы дать подумать над темой игры и предоставить 

детям сделать выбор самостоятельно. Умело помочь остановиться на самой интересной. Это развивает их инициативу. Умелое руководство 

педагога сделает ребенка желанным участником любых игр, а сам процесс игры принесет полноценные плоды в развитии дошкольника.  

Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие его вопросы – ему помогают педагоги. Наряду с 

объяснительно-иллюстративным методом обучения, педагоги используют методы проблемного обучения: вопросы, развивающие 
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логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательскую деятельность, решение 

кроссвордов, шарад, головоломок.  

Проблемное обучение характеризуется, прежде всего, самостоятельным поиском решения различных проблем, способствует 

осмысленному усвоению знаний, развитию навыков творческой деятельности, самостоятельности, активности. Потребность ребёнка в этом 

способе возникает тогда, когда невозможно решить задачу с помощью известных способов. В связи с этим при разработке содержания 

развивающего обучения, особенно пристального внимания, требует отбор не только тех знаний, которые дети должны усвоить в процессе 

самостоятельной поисковой деятельности, но и тех, которые предназначаются для прямой передачи. Совместную деятельность, в этом 

случае, организовываем так, чтобы появилась особенная активность ребёнка, чтобы дети могли спорить, доказывать истину, свободно 

общаться друг с другом. Человек, не приученный с детского возраста мыслить самостоятельно, усваивающий всё в готовом виде, не сможет 

проявить задатки, данные ему от природы. Чтобы обучение способствовало развитию мышления дошкольника, используем такие методы, 

которые дадут ребёнку возможность осмыслить учебный материал. Необходима опора на значимый для ребёнка вопрос, когда дошкольник 

оказывается перед противоречивым выбором, иногда делает ошибку, а затем самостоятельно исправляет её. Особенно выделяется в 

педагогике в настоящее время проблемно-поисковый метод.  

Организация дискуссий стимулирует поиск правильного решения. Необходимость объяснить способы действия товарища включает 

всех детей в процесс решения задачи (даже в тех случаях, когда ребёнок практически не действует). Создание проблемных ситуаций, 

постоянное сотрудничество детей с воспитателями позволяет не заботиться о поддержании дисциплины, не надо следить за тем, чтобы дети 

не отвлекались. При такой организации никаких побочных средств для привлечения внимания не требуется. Одновременно возникает и 

деловое сотрудничество внутри детского коллектива. Дети активно включаются в поисковую ситуацию, и в процессе решения игровой или 

практической задачи, помогают друг другу. Кроме того, знания вовлекают детей в решение проблемно-поисковых задач, сформулированных 

на основе личного опыта; активизируя познавательные интересы, стремление к усвоению новой информации; стимулируя умственную 

деятельность (процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации); повышая уровни самоконтроля, самоорганизации и 

самооценки.  

Чтобы активность не ослабевала, наряду с ясными, отчетливыми знаниями остается зона неопределенных. Дети самостоятельно ищут 

решения поставленных перед ними задач, пробуют, экспериментируют, ошибаются и получают неожиданный ответ на свои вопросы. 

Удовлетворение любознательности сочетается с нетерпением узнать, что же будет на следующем занятии, с попыткой высказать свои 

гипотезы и предположения. Такая стратегия проблемного обучения выстраивается по «принципу развивающей интриги …»  

Искусство педагога заключается в умении правильно оценить как верные, так и неверные решения, направляя поисковую 

деятельность детей. Особое внимание педагог уделяет неправильным ответам. Анализируя вместе с детьми путь решения и вывод, который 

был сделан, взрослый помогает им понять свою ошибку, и подводит к поиску нового способа. Прежде всего, поощряется познавательная 
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активность ребёнка. Организация непосредственно образовательной деятельности способствует тому, чтобы ребёнок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе совместной деятельности совзрослыми и 

самостоятельнойдеятельности детей,атакжевходережимных моментов используются следующие вариативные формы взаимодействия в 

различных направлениях: 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Совместнаядеятельность Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, настольно-печатныеигры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники,активизирующееигрупроблемное 

общениевоспитателейсдетьми 

Режимныемоменты Рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения,использование естественно возникающих ситуаций 

Самостоятельнаядеятельность Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировказнакомыхлитературныхпроизведений, 

кукольныйтеатр,рассматриваниеиллюстраций, 

сюжетныхкартинок. 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 
Родине 

Совместнаядеятельность Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- импровизации,чтениехудожественнойлитературы, 

беседы,рисование 

Режимныемоменты Рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения,использованиеестественновозникающих 
ситуаций 

Самостоятельнаядеятельность Сюжетно-ролевые, подвижные и народные 

игры,инсценировки,рассматриваниеиллюстраций, 

фотографий,рисование,лепка. 

Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоей 
семьеиобществу 
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Совместнаядеятельность Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно- печатные игры, чтение 

художественной литературы,досуги,праздники,активизирующее 

игрупроблемноеобщениевоспитателейсдетьми 

Режимныемоменты Рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения,использованиеестественновозникающих 
ситуаций. 

Самостоятельная деятельность Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 
произведений, кукольный театр,  рассматривание 

иллюстраций,сюжетных картинок 

Формированиепозитивных установокктрудуитворчеству 

Совместнаядеятельность Разыгрывание игровых ситуаций, игры- занятия, игры- упражнения в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, дежурства, экскурсии, поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд, труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, праздники, досуги, 

экспериментальнаядеятельность,экскурсииза 
пределыдетскогосада,трудоваямастерская. 

Режимныемоменты Утренний круг, завтрак, занятия, игра, одевание на прогулку, прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём после сна, полдник, игры, 

подготовкаквечернейпрогулке,вечернийкруг, 

вечерняяпрогулка 

Самостоятельнаядеятельность Дидактические игры, настольные игры, сюжетно- ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из 

природного материала, рассматривание иллюстраций, фотографий,картинок, 

самостоятельные игры, игры - инсценировки, продуктивная деятельность, ремонт книг 

Формированиеосновэкологическогосознания 
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Совместнаядеятельность Интегрированные занятия. Беседа. Экспериментирование. Проектная 

деятельность. Проблемно-поисковые ситуации. Конкурсы. Викторины. Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические игры. Игры- экспериментирования. Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные игры. Развивающие игры. Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. Экскурсии Продуктивнаядеятельность.Народныеигры. 

Праздники, развлечения (вт. ч. фольклорные). Видео- просмотры. Организация 

тематическихвыставок. 

 Беседа. Развивающие игры. Игровые задания.Дидактическиеигры.Развивающиеигры. 

Подвижныеигры.Игры экспериментирования. 

На прогулкенаблюдениезаприроднымиявлениями 

Самостоятельнаядеятельность Дидактические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Развивающие 

игры. Игры- экспериментирования. Игры с природным материалом Наблюдение в уголке 

природы. 

Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная деятельность. Календарь природы. 

Формированиеосновбезопасности 

Совместнаядеятельность Занятия,игровыеупражнения,индивидуальная работа,игры-забавы,игры-драматизации,досуги, 

театрализации,беседы, разыгрывание  сюжета экспериментирование-слушаниеипроигрывание 

коротких текстов   (стихов,  рассказов,    сказок), познавательныхсюжетов, 

 упражнения подражательногоиимитационногохарактера, активизирующееобщение 

педагога с детьми, работа в книжном   уголке, чтениелитературы с рассматриванием 

иллюстрацийи тематических картинок, использование информационно- 

компьютерныхтехнологийитехническихсредств обучении (презентации,видеофильмы, 

мультфильмы),трудовая деятельность,игровые тренинги,составление историй, рассказов, 

творческое задание,  обсуждение,  игровые ситуации, пространственноемоделирование,работа 

в тематическихуголках,целевыепрогулкивстречи 
спредставителямиГИБДД 

Режимныемоменты Утреннийприем,утренняягимнастика,приемы 
пищи,занятия,прогулка,подготовкакосну, дневной сон,самостоятельная деятельность. 

Самостоятельнаядеятельность Игры-забавы, дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

рассматриваниеиллюстрацийитематических 

картинок, настольно-печатные игры, творческая деятельность 
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Поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализациитойилиинойзадачи,возникаетнеобходимостьввыделениинаиболеезначимыхиз них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

• в игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; 

• в трудовой деятельности - трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); 

• вкоммуникативнойдеятельности-навыковобщенияивзаимодействиясо взрослыми и сверстниками; 

• в познавательно-исследовательской деятельности - понимание причинно- следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природеи правил обращения с объектами живой и неживой природы; 

• в восприятии художественной литературы и фольклора - понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 

• в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность закрепление пройденного материала, 

выражение отношения воспитуемого к изученному. 

Воспитательный потенциал заключается в том, что в совместной деятельности формируются основные психологические 

новообразования дошкольного возраста (возникают: первичные представления целостной картины мира, первичные этические инстанции, 

система соподчинения мотивов, произвольное поведение, личное сознание идр.)., данные формы не приемлют решения взрослым в ходе 

игры каких-либо образовательных задач. 

В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, важным компонентом которого является 

осознание себя как представителя определенного пола.  

Проблема гендерной социализации, включающая в себя вопросы формирования психического пола ребенка, психических половых 

различий и поло ролевой дифференциации — одна из важнейших и актуальных проблем в воспитании.  

Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о настоящих мужчинах и женщинах, необходимых для нормальной 

и эффективной социализации личности. Под влиянием взрослых дошкольник усвоивает половую роль, или гендерную модель поведения, 

которой придерживается человек, чтобы его определяли как женщину или мужчину. К возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они 

либо девочка, либо мальчик, и обозначают себя соответствующим образом. В возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: 

детям становится понятно, что гендер не изменяется: мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу 

не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более внушаемы, чем 

мальчики, они лучше справляются с простыми, рутинными задачами, тогда как мальчики — с более сложными познавательными 

процессами. На девочек больше влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У девочек больше развито слуховое, а у мальчиков – 

зрительное восприятие и многое другое. Наиболее благоприятным возрастным периодом для начала гендерного воспитания является 
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четвертый год жизни. Уже на четвёртом году жизни дети, чьё поведение соответствует правильному гендерному воспитанию, чувствуют 

себя отличающимися от противоположного пола. Роль детского сада в гендерном воспитании очень важна, но все же, очевидно, что 

воспитание детей с учётом их гендерных особенностей во многом будет определяться индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

зависеть от тех образцов поведения женщин и мужчин, с которыми ребенок постоянно сталкивается в семье. В связи с этим первоочередной 

задачей является обучение воспитателей осуществлению дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам, как при общении с ними, 

так и при организации и руководстве различными видами деятельности на занятиях и в повседневной жизни. При обучении детей 

воспитателю важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в большей степени построенных на основе слухового восприятия. 

Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, 

построенные на зрительном восприятии. При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей является 

преодоление разобщенности между ними и организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в 

соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки – женские. Аналогичным образом может 

быть построена и театрализованная деятельность.  

Успешное формирование личности ребенка, его психические и личностные новообразования происходят только в процессе общения 

и совместной деятельности со взрослым. В этих двух сферах жизнедеятельности осуществляется интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка, его ориентировка в предметном мире и в системе человеческих отношений. В процессе взаимодействия со взрослым 

удовлетворяются базовые коммуникативные потребности ребенка, которые составляют основу личности человека. Важно, чтобы между 

педагогами и детьми было взаимное уважение. Уважение является необходимым элементом в том сообществе, которым является группа 

детского сада. Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от детей. Степень 

уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А 

самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. Когда педагоги проявляют 

уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и 

даже детей с необычным или конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои собственные интересы.  

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, чувствуют и замечают искренность, с которой к ним относятся. Хвалить 

детей за результаты их работы следует индивидуально и искренне, взаимодействие должно быть естественным и непринужденным.  

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым не следует 

опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут потерять контроль над порядком в группе. Напротив, общее веселье только сближает 

воспитателей с детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется.  

Не бывает воспитания без трудностей и проблем. Педагог - прежде всего человек. Со своими чувствами и потребностями. А 

воспитание - это живой процесс человеческих отношений. Хорошее воспитание не может состояться без постоянной работы над этими 
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отношениями и без постоянной работы над самим собой. Мы любим цветы, но, не знаяособенностей ухода за ними, не создавая нужных 

условий для их роста, вряд ли дождемся их цветения.  

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса определяют партнерскую позицию и партнерскую 

деятельность педагога с детьми как основу совместной деятельности в дошкольном учреждении, как необходимое требование реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

2.8. Организация предметно – пространственной среды  

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и соответствует принципам, изложенными  в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования.  

Среда группы спроектирована в соответствии с основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в группе, в сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.  

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по разным видам и интересам 

детей. Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. Вариативность развивающей предметно–

пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях.  

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного и 

воспитательного процесса, среда многофункциональная.  

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов и средств.  

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все 

основные виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их 

использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, 

оборудование безопасно и здоровье сберегающее.  

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения 
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и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая группаобеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные 

отношения с учётом индивидуальных особенностей детей.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику,а также спецификуСП  детский сад №11 и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов и средств. 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям возможность одновременно свободно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. Зонирование помещения 

помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, 

не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

Вгрупповыхпомещенияхорганизованызоныдля: 

- приёмапищиизанятий; 

- развития движений; 

- сюжетныхигр; 

- игрсостроительнымматериалом; 

- игрсмашинками; 

- изобразительнойдеятельности; 

- музыкальнойитеатральнойдеятельности; 

- чтенияирассматриванияиллюстраций; 

- игрспескоми водой; 

- отдыха(уголокуединения); 
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- уголкаприродыиэкспериментирования. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все 

основные виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их 

использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, 

оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и 

т. д.). Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. 

В групповых помещениях ДОО созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

- для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 

детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации). а также компоненты среды, 

отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей – составление книжек малышек о семье, генеалогических 

древ. 

- для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы - голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и 

настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, 

стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, 

муляжи продуктов и др.), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;)строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные 

машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд и пр.); детские телефоны, предметы - заместители в коробках (кубики, палочки, 
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шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, 

домов и пр. 

-для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующиеразвитиепредметнойдеятельности,выполненныеизразличныхматериалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие 

одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни длянанизываниясцветными элементами разнообразныхформдля индивидуальных 

занятий;большаянапольнаяпирамидадлясовместныхигрдетей;матрёшки;наборыкубиков 

иобъёмныхтел(цилиндры,бруски,шары,диски);игрушки-орудия(лопаткиснаборамиформочек, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и 

др.); наборы разнообразных объёмныхвкладышей;мозаики,рамки -вкладышисразличнымигеометрическимиформами, пазлы; конструкторы; 

игрушки - забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные 

игрушки (большиеи маленькие волчки, машинки и пр.). 

-для развития познавательной активности, экспериментирования: столы с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы,предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, магнитные игрушки); 

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; 

игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для 

игр, направленных на решение проблемных ситуаций); «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и 

предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы 

предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные»,«Деревья.Кустарники.Травы»,«Насекомые», «Птицы»,«Профессии»,«Правила дорожного движения» и т. д.); книги, открытки, 

альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

-для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные 

картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

-для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными 

фотографиями произведений декоративно-прикладногоискусства; альбомысрисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости 

для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

-для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, 

пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага 



192 

 

разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные 

тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

-для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, шумовые инструменты, в том числе самодельные); аудиосредства (музыкальная система; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

-для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок испектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная 

доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой). 

-для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки), модульныесооруженияразличныхформ,изготовленныеизразнообразныхматериалов веревки, дорожки для ходьбы, 

задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие 

мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи,кольца;игрушки,которыеможнокатать,толкать;разноцветныепредметыразличной формы для нанизывания; специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

- для патриотического развития детей: в уголках размещаются знаки и символы рф, самарской области, города отрадного и доо. в 

уголках появляются куклы в народных костюмах, предметы старины, альбомы «мой город», «улицы города»; художественная литература: 

стихи о родном городе, рассказы, загадки, произведения писателей для знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа; лэпбуки. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные 

отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

2.9. Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает в группе:  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное);  

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования;  

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности.  
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Одной из задач Программы воспитаниягруппы является расширение взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования ДОО в режиме открытого образовательного пространства. Выход за пределы территориальной ограниченности, создание 

«открытой системы» дает возможность успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, расширяет и 

укрепляет взаимосвязи с социокультурной средой, институтами культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

спортивными общественными организациями, местными структурами власти. Социальное партнерство мотивирует всех участников на 

совершенствование качества образования. Устанавливая социальное партнерство детского сада с другими заинтересованными лицами, мы 

создаем условия  

-  для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения 

словаря, знакомства с историей, традициями) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО (экскурсии, походы);  

-  формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий;  

-  воспитания уважения к труду взрослых. 

Взаимодействие группы с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

В настоящее время сложились устойчивые, партнерские отношения группы г.о. Отрадный д/с №11 с организациями города: Музеем 

истории г. Отрадный, ДК «Россия», Детской школой искусств, Детской художественной школой, Библиотекой и др. Со всеми 

организациями заключены договоры.  

Взаимодействие с ЦДОД дает возможность реализовывать интересные педагогические проекты, с целью повышения интереса детей к 

конструированию, робототехнике, привлечения внимания родителей к значению и важности современных технологий в процессе 

воспитания детей.  

Городской музей является постоянным партнером группы в деле патриотического воспитания дошкольников, обогащения знаний и 

расширения кругозора. Творческое сотрудничество музея и детского сада заключается в организации совместных мероприятий, как на базе 

детского сада, так и музея. Сотрудниками музея проводятся для дошкольников занятия, мастер-классы, игровые программы, квест-игры, 

виртуальные путешествия. Музей истории города Отрадный является партнером в реализации проектов, реализуемых в детском саду. При 

взаимодействии с городским музеем осуществляется экологическое направление воспитания дошкольников: проводятся природоохранные 

мероприятия, акции выставки и конкурсы.  

На основании договоров о совместном сотрудничестве строятся партнерские отношения с «Культурно-досуговым центром «Юность», 

ДК «Россия», Детской художественной школой, Детской школой искусств. Учреждения культуры являются организаторами конкурсных 

мероприятий, досуга воспитанников детского сада. Дошкольники посещают увлекательные театральные представления, спектакли 
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Самарской филармонии, программы коллективов Детской школы искусств г.Отрадный. В клубе «Юность» для детей используются 

разнообразные формы проведения мероприятий: альманах мультфильмов, игровые интерактивные программы, конкурсы чтецов.  

Для успешного решения проблем в воспитании, образовании, социализации детей с ОВЗ, установлено взаимодействие детского сада с 

Центром диагностики и консультирования Самарской области (Отрадненское отделение). На основании заключений (рекомендаций) 

территориальной ПМПК разрабатываются ИПР для детей с тяжелыми нарушениями речи и др. Специалистами ППк в ДОО обсуждается и 

составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Педагоги проводят групповые и индивидуальные консультации 

сродителями воспитанников по выстраиванию образовательного процесса в соответствии с потребностями детей.  

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития участников образовательного процесса. 

Работа, проводимая педагогами детского сада способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе 

дошкольного учреждения только с семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное мнение ДОО, повышает спрос на 

образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Требования к условиям работы с особыми категориями детей.  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. По своим основным задачам воспитательная 

работа в группе не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса воспитания детей в 

группе лежат традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с 

учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;  
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3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных , подвижных статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условиявоспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями.  

Основными принципами реализации программы воспитания в группе, реализующем инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

2. воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями; 

3. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

5. налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество;  

6. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  



196 

 

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

8. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

9. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

В образовательном процессе находят отражение демографические, национально-культурные, климатические особенности нашего 

региона.  

Национально-культурной особенностью является то, что Самарская область представляет собой содружество разных 

национальностей: русских, татар, чуваш, мордвы и других народностей. Это отражается в содержании воспитательно-образовательной 

работы, в перспективном, календарно - тематическом планировании. Решается задача воспитания толерантного отношения к людям разных 

национальностей. С этой целью предусмотрены разные формы работы с детьми:  

-  знакомство с детской литературой разных народов;  

-  знакомство с играми разных народов;  

-  фольклорные праздники;  

-  онлайн - экскурсии к памятным местам города Самарской области;  

-  конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и пр.  

 

Ведется работа по использованию региональных, муниципальных программ и опыта работы педагогов по знакомству детей с 

национально-культурными особенностями родного края, с историей, бытом и культурой малой родины. Работа по формированию духовно-

нравственной культуры осуществляется в совместной деятельности педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Программа учитывает специфику условий осуществления образовательного процесса. 
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Природные условия: лесостепная зона (знакомство с представителями соответствующего растительного и животного мира). В 

ближайшем окружении СП находится парковая зона с соответствующей растительностью и животным миром, в которое регулярно 

организуются экскурсии детей старшего дошкольного возраста.  

Климатические условия: достаточно длительный холодный период года (учет данных условий в режиме дня); яркие проявления 

сезонных явлений (наблюдение за листопадом, снегопадом, распусканием цветов и т.д., использование в опытно-экспериментальной, 

продуктивной деятельности); изменения длительности светового дня в течение года (учет данных условий в режиме дня); разнообразные 

погодные явления (учет данных условий при организации прогулки, организация наблюдения за погодными явлениями, привитие знаний по 

безопасности жизни и здоровья). 

Национально-культурные условия: учет интересов и потребностей детей различных национальностей. Детский сад посещают дети 

различных национальностей: русские, чуваши, татары, украинцы, казахи, азейбарджанцы и т.д. Воспитание детей строится на основе 

толерантности, взаимоуважения и дружелюбия. В коллективе воспитанников происходит формирование представлений о нашем общем 

государстве, многонациональном, сильном и великом. Дети знакомятся с глобусом – моделью планеты Земля, с различными странами, 

которые населяют люди разных национальностей. Воспитателями и педагогами-специалистами решается задача воспитания уважения к 

культуре, обычаям и традициям других народов, желание жить в мире со всеми народами. 

Демографические условия: учет повышения рождаемости детей в последние годы. С целью более полного охвата детей дошкольным 

образованием в учреждении идет уплотнение групп, за счет фактического посещения  СП.  

В последние годы среди воспитанников наблюдается превалирование количества мальчиков (более 60 %), что отражается на 

формировании предметно-развивающей среды в СП (приобретение спортивного инвентаря, специфического игрового материала для 

мальчиков). Воспитатели и педагоги-специалисты учитывают гендерную специфику развития детей при организации режимных моментов, в 

совместной деятельности с детьми и непосредственно образовательной деятельности. 

 Социо-культурные условия: учет социального окружения дошкольного учреждения. Спецификой  СП является многолетнее 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей с детской школой искусств, клубом «Юность», ДК «Россия». 

Совместно организовываются фестивали народного и эстрадного творчества, выставки прикладного искусства, организуются конкурсы, 

мастер-классы между педагогами, что способствует повышению компетентности у педагогов. Такое взаимодействие способствует 

раскрытию творческих талантов воспитанников. Воспитанники СП  получают дополнительное образование: ритмика и танец, оркестр, 

история искусств для малышей, основы актерского мастерства (подготовка праздников и утренников), фитнес. 

В шаговой доступности от СП  находится Музей г.Отрадного. В план воспитательной работы СП ежегодно включаются экскурсии в 

данные музей для детей старших групп на различные тематики, но особенно ярко  совместно с музеем проводятся в День памяти героев 

Великой Отечественной войны митинг у стелы, посвященной памяти участников ВОВ. 
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/ или 

созданные ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика программы 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Авторская 

программа 

«Формирование 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

дошкольника по 

программе «На пути 

к профессии» 

Педагогически

й коллектив 

СП 

Программа 

утверждённая 

педагогическим 

советом  2018г. 

- Данная программа направлена на 

формирование у ребенка эмоционального 

отношения к миру профессий, 

предоставление ему возможно 

использовать свои знания в доступных 

видах деятельности. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Математические 

ступеньки. 

Программа 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

 

Е.В. 

Колесникова 

2-е изд., 

перераб. и 

доп.—М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Н.К. Виноградова 

— канд. пед. наук, 

генеральный 

директор 

Учебного центра 

«Перспектива»; 

И.А. Сычева — 

преподаватель 

Университетского 

Педагогического 

колледжа № 13 

(Москва). 

Данная программа направлена на 

формирование 

элементарных математических представле

ний у детей 3-7 лет, привить интерес 

к математике, 

развить математические способности 

ребенка; развитие познавательного 

интереса, логического мышления, 

внимания, памяти; приобретение детьми 

дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как 

основы математического развития. 
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ОО «Речевое 

развитие» 

Парциальная 

образовательная 

программа по 

речевому 

развитию 

«Подготовка к 

обучению грамоте 

детей» 4 - 7 лет 

Е.В. Журова, 

М.И. 

Кузнецова. 

Москва 

Издательский 

центр«Вентана-

Граф» 

2018 (с 

изменениями) 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Обучение грамоте в детском саду 

направлено на достижение следующих 

целей: 

В средней группе развитие 

фонематического слуха и речевого 

внимания детей, подготовка к овладению 

звуковым анализом слов. 

В старшей группе приобретение навыков 

звукового анализа слов различной 

звуковой конструкции, дифференциация 

гласных, твёрдых и мягких согласных 

звуков. Получение знаний о слоговом 

строении слов, о словесном ударении. 

В подготовительной группе знакомство 

со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания, овладение 

слоговым и слитным способами чтения, 

приобщение к грамотному 

выкладыванию слов и предложений из 

букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит 

обшеразвивающий характер, 

способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, 

работоспособности, нравственно-волевых 

и эстетических качеств личности ребёнка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Материально-технического обеспечения рабочей программы 
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Для достижения обучающими планируемых результатов освоения Программы и  осуществления образовательной деятельности в 

детском саду, созданы условия, в здании располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 

группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая 

(для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, (организации сна), моечная  (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 

организации, так и в её помещении. На территории детского сада выделены функциональные зоны: игровая зона, физкультурная площадка, 

площадка по ПДД. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, кабинет 

«Безопасности», кабинет развивающего обучения), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

В групповой комнате присутствуют следующие уголки: 

Направленность Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование 

Познавательно-

исследовательская 

Уголок познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Природные  материалы; образцы 

тканей, металлов, древесины, 

пластмасс; вещества; стеклянные 

и пластиковые сосуды и ёмкости; 

медицинские материалы; 

приборы и инструменты для 

практических исследований.  

Проведение исследований свойств различных 

объектов в самостоятельном или совместном с 

педагогом экспериментировании. 
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Уголок «Космос» 

Функциональные модели 

(космическая ракета); макеты 

(«Солнечная система»); 

иллюстрированные 

энциклопедии; фотоколлажи и 

плакаты на тему «Космос»; 

материалы для проведения 

опытов и моделирования. 

Проведение опытов-моделирований (частичное и 

полное солнечное затмение, вращение планет вокруг 

Солнца и своей оси, спутники планет). 

 

Уголки сюжетно-ролевых 

игр: «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», 

«Кухня». 

Наборы предметов для игры; 

список вариантов проведения 

игры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 6–7 лет. 

Речевой 

Уголок чтения, книжный 

уголок,  

Подборка книг и журналов в 

соответствии с возрастом детей и 

их интересами;  

Прослушивание художественных текстов, 

проведение познавательных бесед на основе 

прочитанных книг, самостоятельное изучение 

печатных изданий, разучивание стихотворений. 

Логопедический уголок 

Картинки для проведения 

артикуляционной гимнастики; 

настольные игры для 

автоматизации звуков; карточки с 

предметными изображения по 

различным лексическим темам; 

картотека дидактических игр. 

Совместные с педагогом занятия по 

совершенствованию чистоты произнесения звуков, 

развитию фонематического слуха. 
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Двигательная 
Физкультурный/спортивный 

уголок 

Спортивный  инвентарь (мячи, 

обручи, скакалки, кегли и т. д.); 

иллюстративные  материалы по 

летним и зимним видам спорта, 

командным и индивидуальным; 

картотека тематических 

физкультминуток; список 

подвижные игр. 

Организация педагогом мини-состязаний на 

сноровку; проведение пальчиковой гимнастики, 

зарядки, танцевальных пауз; самостоятельные 

подвижные игры и упражнения. 

 

Художественно-

эстетический уголок 

Инструменты и  материалы для 

практической деятельности: белая 

бумага и картон, набор цветной 

бумаги, пластилин, краски 

(акварель, гуашь), карандаши, 

кисти, ножницы, клей,  

Изучение наглядного материала и проведение 

эвристических бесед; создание поделок в различных 

техниках: рисунок, лепка, аппликация, оригами. 

Музыкальный уголок 

Музыкальная колонка (детские, 

праздничные песни, записи 

звуков и голосов природы. 

инструменты: погремушки, 

трещотки, ксилофон, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

свистульки, барабан, балалайка, 

бубен. 

Совместная с педагогом и самостоятельная 

творческая деятельность ( концерт); прослушивание 

аудиозаписей и обсуждения испытанных эмоций. 

 

Патриотическое 

воспитание. Уголок родного 

города 

Фотографический материал 

достопримечательностей и 

интересных мест в городе; герб ; 

макет центральной улицы;  

Обсуждение важных событий в жизни города, 

подготовка к участию в праздновании Дня города. 

 
Уголок транспорта, уголок Книги о правилах поведения на Обсуждение и повторение правил безопасности на 
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ПДД дороге (в т. ч. железной дороги); 

плакаты по ПДД; макет проезжей 

части; настольные и 

дидактические игры. 

проезжей части, просмотр обучающих 

мультфильмов. 

 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку  с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с задержкой 

психического развития. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
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самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Среда группы обеспечивает:  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка);  

– наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 

 – охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 – возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых 

со всей группой и в малых группах;  

– двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 – учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

– учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада придерживается следующих 

принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка  

раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). 

 Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости 

от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  
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Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности 

(используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

 Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 

отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 

оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

 Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 

дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют 

приобщению детей к миру искусства.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 

реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  
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  Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении – спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), изолятор, 

физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно- знаковый материал (например, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает 

и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. 

 Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования 

(для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и социально-

эмоциональные уголки; кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр. 

 Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского 

сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); 

музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

 

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 

 • центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок; 

 • центр настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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 • двигательный центр; 

 • центр для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Средства обучения и воспитания 

№ наименование количество 

1 Модуль «Кухня» дет.мебель 1 

2. Модуль «Айболит»  1 

3 Модуль «Супермаркет»  1 

4. Модуль «Парикмахерская» 1 

5. Модуль «Библиотека» 1 

6. набор детской посуды 1 

7. куклы большие 3 

8. куклы маленькие 2 

9. Чайник  1 

10. Ванночки мелкие 1 

11 Телефон  1 

12. Кроватки кукольные 1 

13. Тележка 1 

14. Утюги 1 

15. Коляска - 1 

16. Фрукты набор (муляжи) 1 

17. Касса 1 

18. Весы  3 

19. Сумки-рюкзаки 1 

20. Развивающие игры 3 

21. Обучающий материал (карточки) 3 

22. Пазлы 3 

23. Газовая плита 1 
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24. Домино 2 

25. Лото 2 

26. Альбомы развивающие 2 

27. Кассовый аппарат 1 

28. Дидактические игры 3 

29. Набор для забивания 1 

30. Набор наглядного материала 1 

31. Конструкторы  разной величины, формы и цвета 1 

32. Конструктор  «Лего» средний 1 

33. Конструктор железный 2 

34. Инструменты плотника 1 

35. Строительный  материал 1 

36. Кубики маленькие 1 

37. Гуашь  10 

38. Стаканы -непроливайки 15 

39. Кисти  разных размеров 15 

40. Карандаши  цветные в подставках 15 

41. Пластилин  15 

42. Трафареты  10 

43. Альбомы  10 

44.  Клей  15 

45. Ножницы  15 

46. Цветная  бумага  15 

47. Картон  15 

48. Фломастеры  2 

49. Мат-л для лепки: стеки, инд. клеенки 15 

50. Альбомы  15 

51. Счётные  палочки 15 

52.  Часы   1 

53. Шкаф  для пособий (2 шт.) 1 

54. Уголок книги: книги с потешками, сказками, 

стихотворениями, рассказами. 

1 

55. Средняя мозаика 1 
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56. Мелкая мозаика 1 

57. Настольные  театры по сказкам 2 

58. Театр масок 4 

59. Музыкальные инструменты:  

60. Трещотка  1 

61. Барабан  1 

62. Бубны  3 

63. Дудки  1 

64. Погремушки 2 

65. Природный  материал (шишки, ракушки, камни) 1 

66. Лейки  1 

67. Муляж фруктов и овощей; 1 наб. 

68 Поделки  из природного материала 2 

69. Иллюстративный  материал по временам года 4 

70. Растения  3 

71. Д/И по экологии 2 

72. Лото по экологии 2 

73. Пособия  1 

74. Альбомы   6 

75. Материал  для экспериментирования: 1наб 

76. Лупа  1 

77. Пинцеты,  палочки, трубочки, сыпучие вещества 1 наб. 

78. Набор для опыта 2 

79. Оборудования для опытов:,  баночки, вата, лупа, одноразовая посуда, и т.д. 1 набора 

80. Конспекты 3 

81. Открытки о городах 1 

82. Мячи  разных размеров 1 

83. Кегли  10 

84. Мешочки с песком 1. 

85. Скакалки  2 

86. Полки  для спортивного инвентаря 1 

87. Гантели  4 

88. Дорога напольная 1 
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89. Дорожные знаки напольные 5 

90. Светофор напольный 1 

91. Плакаты обучающие 1 

92. Автомобили большие 3 

93. Автомобиль средние 4 

94. Автомобили мелкие  5 

95. Мотоцикл  1 

96. Спортивный уголок 1 

97. Танк  1 

98. Самолет  1 

99. Трактор  1 

100 Бинокль      1 

101 Большой деревянный конструктор  1 

102 Бубен маленький  1 

103 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

104 Комплект деревянных игрушек - забав 3 

105 Комплект счетного  материала  «один – много», «больше – меньше», действий 

сложение и вычитание в пределах 10 

5 

106 Коробочки с  сообщающимися отделениями и счетным  материалом ,  

демонстрации состава числа 

8 

107 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1 

108 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 

109 Лото с разной тематикой – комплект  2 

110 Парковка  (многоуровневая) 1 

111 Мяч надувной 1 

112 Мольберт двухсторонний 1 

113 Магнитная доска настенная 1 

114 Набор знаков дорожного движения 1 

115 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 

116 Набор игрушек для игры с песком 3 

117 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 
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3.4. 

Рекомендуемыедидактическиематериалы.Примерныйпереченьигр,игровыхупражнений,иллюстративногоматериала,литературныхи

музыкальныхпроизведений 

Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры):  

- произведения живописи,  

- музыки,  

- предметы декоративно-прикладного искусства,  

- список литературы, используемый в работе с детьми 

Старшийдошкольныйвозраст(с6до7лет) 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Рекомендуемыеигрыиигровыеупражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

Рекомендуемыекартины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины « «На заводе», «На ткацкой 

фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», 

«Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемыесериикартин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Рекомендуемыеигрыиупражнениядляразвитияпсихическихфункций: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи 

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

Рекомендуемыетемыопытовиэкспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 

света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч».  

Рекомендуемыеигрыиупражнениядляразвитияматематическихпредставлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 
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Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Рекомендуемыеподвижныеигры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой»,  

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во 

рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».  

Рекомендуемыенастольно-печатныеигры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим 

спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и 

другие.  

Рекомендуемыесюжетно-ролевыеигры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемыевидыигриупражненийпотеатрализованнойдеятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Примерныйпереченьлитературныхпроизведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; 

русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. 

Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За 

цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;  

Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. 

Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», 

«Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. 

Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е.  

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.  
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Рекомендуемыемузыкальныепроизведениядляслушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь 

жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна»,  

«Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя.  

Рекомендуемыепесни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит 

зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; 

В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К 

нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии 

служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. 

песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), 

детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмическиеупражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. 

Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 

«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда.  

Танцыипляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» 

(Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», 

Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), 

этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Игры,игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», 

«Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то 

калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя.  
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Игрыспением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Произведениядляисполнениянадетскихмузыкальныхинструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский 

«Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального 

руководителя.  

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

Игрысбегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  

Игрыспрыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».  

Игрыспластмассовойтарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесныеигры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровыепоединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка».  

 

Обеспеченность методическими материалами 
 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития)  

Специализированная  - Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Технологии  и 

методические пособия  

• БаряеваЛ.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития.: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: «СОЮЗ» 2001. 

• Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. – СПб.: Паритет, 2008. 
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• Волкова И.Н., Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем. Рабочая тетрадь 1,2 для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. –М.: Школьная Пресса, 2005. 
• Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР.-М.: ГНОМ, 2012. 

• Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с ЗПР. – СПб. 2004. 

• Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. – СПб.2011. 
• Капустина Г.М. Готовимся к школе: Подготовка к обучению матема-тике. Рабочая тетрадь. – М.: Школьная Пресса, 

2005. 

• Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. – М.: ГНОМ, 2002. 

• Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в 
развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

• Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО. – М.: ВЛАДОС, 

2003. 

1. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – М.: АРКТИ, 2002. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Проведение традиционных событий, мероприятий и праздников является неотъемлемой частью жизни детского сада.  

Они входят в воспитательно - образовательный процесс СП, в основе которого лежит комплексно-тематическое планирование. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции, контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Праздник – не только радость, но и деятельность, направленная на эмоциональную разрядку, и на реализацию социальных 

требований.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

Представленное комплексно-тематическое планирование, рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей;  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Выпускной», «Осень», «Весна». 

«Лето», праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. Вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников,  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки.  

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки.  

Декоративно прикладное искусство, «Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, «Джунгли зовут», «Музыкальная викторина», «Путешествие в Страну знаний», 

«Путешествие в страну Светофорию»,  «В мире фантастики», «Умники и умницы» и.т.п. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые»,  «Зимние забавы», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Каждый детский сад, не смотря на общий стандарт образования, воспитания и обучения детей, имеет свои отличительные 

особенности.  

В нашем дошкольном учреждении - это сформировавшиеся за многолетнюю историю развития традиции. Они связаны с 

жизнедеятельностью детей, а также и традициями коллектива работников СП. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе со взрослыми (педагогами и родителями), прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где ребенок любим и уважаем.  

Традиции - мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью комплексно-тематического плана, и реализуются в форме проектной 

деятельности.  

Наши традиции:  

«Коляда»- дети знакомятся с народными традициями, разучивают  народные игры,  народные заклички, готовятся наряды для 

колядования.В мероприятиях принимают участие и родители воспитанников. 

«Масленница» - совместное с родителями мероприятие. Дети знакомятся со старинными русскими обычаями встречи весны, поют 

песни, водят хороводы, играют в народные подвижные игры.  



217 

 

«Мамин день – 8 Марта» - дети подготовительных групп дарят мамам необычные подарки. Вместе с воспитателями готовят 

подарки,рисуют портреты, составляют рассказы о своей маме. Мамы на выставке детских рисунков должны угадать рисунок своего ребенка. 

А также мам и бабушек ждет веселый праздники в музыкальный зал. Мамам и бабушкам предлагаются различные конкурсы.  

«Ай-да, папы»- дети старших групп готовят поздравительно-спортивную программу для своих пап. Читают стихи, поют песни, 

совместно принимают участие в конкурсах, папам так же предлагаются юмористические элементы соревнований между взрослыми. В конце 

мероприятия ребята вручают папам подарки, изготовленные совместно с педагогами СП. 

«Лето – это маленькая жизнь». Основной целью данного проекта является создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников в летний период,  а 

также повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, с целью реализации 

системы мероприятий, направленных на оздоровление, физическое развитие детей и их эмоционального благополучия, повышения 

компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.  

«Скоро в школу!» - сотрудничество с выпускниками и учителями близлежащих школ: посещение уроков в школах, музеев, 

организуется экскурсия по кабинетам, совместное участие в проектах, тематических акция, программах, конкурсах.  

Периодический  выпуск газеты- печатная  газета в форме коллажа, фоторепортажа одной семьи или всех детей группы 

изготавливается ежемесячно. Газета может быть приурочена к любому событию календарному, Дню рождения, мероприятию, прошедшему в 

детском саду, к педсовету (в форме рекомендаций для родителей, агитплаката или фотоотчета о проделанной работе) В составлении газеты 

участвуют не только воспитатели и дети, но и родители.  

«Конкурс чтецов» - хорошей традицией стал мероприятие, которое проводится в апреле месяце приурочивается ко Дню Победы. 

Конкурс является отборочным к региональному конкурсу, в рамках фестиваля детского творчества.  

«День открытых дверей» - информированность родителей, открытость структурного подразделения. Педагоги предлагают в это день 

посетить структурное подразделение , просмотреть как проводится образовательная деятельность, режимные моменты  с воспитанниками. 

Воспитатели показывают  мастер-классы по продуктивным видам творчества с детьми. 

«Публичный отчет» Перед родителями выступают руководитель СП и педагогический коллектив с отчетом за уч. год.  воспитанники 

детского сада представляют музыкальную сказку, музыкальные номерами и стихотворное творчество, отмеченные на конкурсах в этом 

учебном году, отчет родительского комитета СП. 

 

3.6Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена выбранными детским садом парциальными 

программами, методиками, формами, способствующим:  

1. Авторская программа по социально-коммуникативному развитию «Формирование личностного и профессионального 

самоопределения дошкольника по программе «На пути к профессии» (2018г.) - авторская программа педагогического коллектива СП 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный детский сад №11 (2018г) направлена на углубленное развитие дошкольников по задачам 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Содержание программы способствует формированию у детей 

дошкольного возраста первичных представлений о профессиональнойдеятельностичеловека, эмоционального отношения к миру профессий, 

предоставления возможности использовать свои знания в доступных видах деятельности. 

2. Парциальная образовательная программа по познавательному развитию «Математические ступеньки» 3-7 лет Е.В. 

Колесникова.Освоение программы поможет ребенку достичь необходимого уровня в понимании и использовании математических 

представлений для успешного получения общего начального образования. 

3. Парциальная образовательная программа по речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте детей» 4 - 7 лет Е.В. 

Журова, М.И. Кузнецова.Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности,нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 

Образовательная область Парциальные программы Возраст детей 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Авторская программа по социально-коммуникативному 

развитию «Формирование личностного и профессионального 

самоопределения дошкольника по программе «На пути к 

профессии» 

5-7 лет  

Познавательное развитие Парциальная образовательная программа по познавательному 

развитию «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. 

3-7 лет 

Речевое развитие  Парциальная образовательная программа по речевому 

развитию «Подготовка к обучению грамоте детей» Е.В. 

Журова, М.И. Кузнецова. 

4- 7 лет 

 

 

 

3.7. Календарныйпланвоспитательнойработыразделеннамодули,которыеотражают направления воспитательной работы 

детского сада на 2024-2025 учебный год 

 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  
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СЕНТЯБРЬ 

1. «Растим патриота» 1 -2.09 

– День знаний 

Квест- игра «Веселые приключения дошколят» 

4-7 лет 
5-7 лет 

воспитатели 

 

2. «Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

12- 19.09 

День воспитания 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

3-7 лет воспитатели 
 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

9-30.09 

Родительские собрания 

2-7 лет воспитатели 
 

11-25.09 
Консультация  «Семейные ценности» 

2-7 лет воспитатели 
 

23-27.09 
Акция «Дети и дорога!» 

4-7- лет воспитатели 
 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

8.09 – 13.09 

Международный день распространения грамотности- 

экскурсия в библиотеку 

5-7 лет воспитатели 
 

5 «Будьздоровбез 

докторов!» 

16-20.09 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый вид спорта» 

5-7 лет воспитатели 
 

6. «Мы любим трудится» 4.09-6.09 День работников нефтяной и газовой 
промышленности 

Виртуальная экскурсия «В глубь земли» 
День воспитателя- чтение стихов воспитателям группы 

5- 7 лет 

 
3-7 лет 

воспитатели 

7 «Конкурс, движение» 9-30.09 

Выставка поделок 

«Осень –прекрасная пора» 

3-7 лет  

 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

ОКТЯБРЬ 

1. «Растим патриота» 1.-4.10 День сухопутных войск России – экскурсия в музей г. 

Отрадного 

5-7 лет воспитатели 

 

2. «Мы такие разные и 1- 4.10 5-7 лет воспитатели 
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такие одинаковые» Международный день пожилого человека 

Акция «День пожилого человека» 

 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна , когда 

безопасна!» 

« Мир рядом со мной!» 

28-31.10 – день отца в России ( мастер- классы от любимых 

пап) Конкурс видеороликов «Моя семья!» 

5-7 лет воспитатели 

21-25.10 
Квест – игра «Дорожная азбука» 

3-7 лет воспитатели 

4.10-8.10 «День защиты животных» - викторина «В мире 
животных» 

3-7 лет воспитатели 

4. 
 

«Будьздоровбез 

докторов!» 

7-11.10 

Развлечение 

«Путешествие в страну игр 

3-5 лет Физ. инструктор 

14-18.10 

Развлечение «Здоровье в наших руках» 

5-7 лет Физ. инструктор 

6. «Мы любим трудится» 4- 7.10 День учителя – экскурсия в школу 
 

6-7 лет 

 

воспитатели 

7 «Конкурс и движение» 28-31.10 

Праздник «Осень, осень в гости просим!» 

3-7 лет воспитатели 

1-18.10 
Конкурс «Будущие профессионалы 5+» 

6-7 лет 

 

воспитатели 

7-25.10 
Конкурс «Веселые овощи!» 

3-7 лет воспитатели 

 

 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

НОЯБРЬ 

1. «Растим патриота» 7-8.11 День памяти военного парада в г. Куйбышеве 

Документальные хроники 

5-7 лет воспитатели 

28-29.11 День государственного Герба РФ – виртуальный 

кинозал «Символы России» 

5-7 лет воспитатели 

2. 

 
«Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

 

1-5.11 День народного единства – «Путешествие в 

Тридесятое царство» 

5- 7 лет воспитатели 
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3.  «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

27-29.11 – День матери в России – праздник посвященный 
Дню матери 

3-7 лет воспитатели 

18-22.11 
Выступление агитбригады «Юный пешеход» 

5-7 лет воспитатели 

4. «Мир рядом со мной!» 12-15.11 
«Путешествие в страну математики», 

конкурс «Умка» 

4-7 лет 
 

6-7 лет 

воспитатели 

5 «Будьздоровбез 

докторов!» 

11-14.11 

Развлечение «В гостях у колобка» 

3-4 лет Физ. инструктор 

18-22.11 

«В стране мячей» 

5-7 лет Физ. инструктор 

6. «Мы любим трудиться» 1-29.11 
Акция «Мусор во благо» 

4-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и движение» 5-28.11 

Конкурс «Необычное в обычном» - из бросового материала 

3-7 лет воспитатели 

 

 

 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

ДЕКАБРЬ 

1. «Растим патриота» 9 -12.12 – День героев Отечества – презентации 

«Неизвестные солдаты ВОВ» , возложение цветов к 

памятнику  «Фронтовые письма» 

5- 7 лет воспитатели 

12-13.12 – День Конституции РФ - беседы 5-7 лет воспитатели 

2. «Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

2-3.12 

Международный День инвалидов 

Акция «Шкатулка добрых дел» 

5-7 лет воспитатели 
 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна , когда 

безопасна!» 

2-20.12 

Участие в подготовке костюмов к Новогодним праздникам 

2-7 лет воспитатели 
 

9-13.12 
«Минутка безопасности» - просмотр мультфильмов по ОБЖ 

3-7 лет воспитатели 
 

4. « Мир рядом со мной!» 9-20.12 5-7 лет воспитатели 
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Исследовательские проекты «Я познаю мир»  

5. «Будьздоровбез 

докторов!» 

16 -20.12 

Развлечение «Скоро Новый год» 

5-7 лет Физ. инструктор 

6. «Мы любим трудится» 9-12.12 
Международный день художника 

Просмотр презентации «Художники России» 

5-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и движение» 2-13.12 

Конкурс поделок 

«Морозные узоры» 

3-7 лет воспитатели 
 

 
 
 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

ЯНВАРЬ 

1. «Растим патриота» 27-31.01День снятия блокады Ленинграда - кинолекторий 5-7 лет воспитатели 

13- 15.01 День Самарской губернии - беседы 5-7 лет воспитатели 

2. «Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

9-10.01 

Развлечение «Рождественская сказка» 

3-7 лет воспитатели 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна , когда 

безопасна!» 

9- 17.01 – Рождество семейный праздник- рождественские 

посиделки 

5-7 лет воспитатели 
 

20-24.01 
Кукольный спектакль «Злая спичка» 

4-7 лет воспитатели 

 

4. « Мир рядом со мной!» 9-31.01 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

3-7 лет воспитатели 
 

5. «Будьздоровбез 

докторов!» 

20-24.01 

«Зимние забавы» 

5-7 лет воспитатели 
 

6. «Мы любим трудится» 9-31.01 
Конкурс Снежных построек «Необыкновенное животное» 

3-7 лет воспитатели 

7. «Конкурс и движение» 20-31.01 

Конкурс кормушек для птиц 

3-7 лет воспитатели 
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№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

ФЕВРАЛЬ 

1. «Растим патриота» 3-7.02 «День разгрома советскими войсками немецко – 

фашистких войск в Сталинградской битве» - 

документальные хроники 

5-7 лет воспитатели 

17-21.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества – экскурсия в музей города 

5-7 лет воспитатели 

19-21.02 День защитников Отечества – развлечение «Ай, да 

папы!» 

5-7 лет воспитатели 
 

2. «Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

10-14.02 

Деловая игра «Живет повсюду доброта» 

4-7 лет воспитатели 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

3-21.02 

Изготовление фотоальбомов «Мой папа герой» 

2-7 лет воспитатели 

 

17-21.02 
Семейная музыкальная гостиная «Песни о воинах» 

5-7 лет воспитатели 
 

24-28.02 
Эстафета зеленого огонька 

3-7 лет воспитатели 
 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

3-14.02 День Российской науки- конкурс проектов 5-7 лет воспитатели 
 

 
5 

 

«Будьздоровбез 

докторов!» 

24-28.02 Международный день родного языка- 
развлечение «Веселый алфавит» 

5-7 лет воспитатели 
 

3-6.02 День открытия Олимпиады в Сочи -2014г – документальные 

хроники 

5-7 лет воспитатели 

 

17-21.02 

«23 февраля» 

5-7 лет воспитатели 

 

6. «Мы любим 

трудится» 

3-28.02 
Встреча с интересными людьми ( профессия) 

5-7 лет воспитатели 

 
 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

МАРТ 

1. «Растим патриота» 3-6.03 Международный женский день – праздник 3-7 лет воспитатели 
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посвященный Международному женскому дню 

17-19.03 День воссоединения Крыма с Россий – хроника 

событий, экскурсия в виртуальный музей 

5-7 лет воспитатели 

2. «Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

10-22.03 

Фотоконкурс «Мы такие разные и такие одинаковые!» 

3-7 лет воспитатели 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна , когда 

безопасна!» 

10-14.03 

«Ой блины, блины, блины,ой блиночки мои!» - праздник 

масленицы 

4-7 лет воспитатели 
 

24-28.03 
КВН «Мы и улица» 

5-7 лет воспитатели 

 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

27-31.03 
Всемирный День театра – посиделки «В гостях у сказки» 

«Игрушки как будто заводные» 

5-7 лет воспитатели 
 

5 
 

«Будьздоровбез 

докторов!» 

10-14.03 

«Мамины помощники» 

3-7 лет Физ. инструктор 

6. 
 

«Мы любим 

трудится» 

3-31.03 
Встреча с интересными людьми 

5-7 лет воспитатели 

7  «Конкурс и 

движение» 

3-14.03 

Конкурс поделок «Подарочки для мамочки» 

3-7 лет воспитатели 
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№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

МАЙ 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

АПРЕЛЬ 

1. 
 

«Растим патриота» 7-11.04 День космонавтики виртуальная экскурсия по ВДНХ 5-7 лет воспитатели 

2. 
 

«Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

 

1-4.04 

Беседа «Откуда пришел к нам праздник Пасхи» 

5-7 лет воспитатели 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

14-29.04 

Акция «Детский сад – цветущий сад»  
1-29.04 

Акция «Пристегни самое дорогое» 

2-7 лет воспитатели 

 

4. 
 

«Мир рядом со 

мной!» 

 

1-2.04 День смеха – развлечение 5-7 лет воспитатели 

9-11.04 
Квест- игра «Загадочный космос» 

5-7 лет воспитатели 

 

5. «Будьздоровбез 

докторов!» 

7-22.04 
Проведение серий образовательных мероприятий «День 

земли» 

5-7 лет воспитатели 
 

21-25.04 

«Сильнее, быстрее, выше» 

5-7 лет Физ. инструктор 
 

6. 
 

«Мы любим 

трудиться» 

 

1-29.04 
Встреча с интересными людьми 

фотовыставка 
«Я и моя профессия!» 

5-7 лет воспитатели 

1-18.04 

Конкурс «Пасхальный сувенир» 

2-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и 

движение» 

1-11.04 
Конкурс поделок 
«Мой звездолет» 

2-7 лет воспитатели 
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1. 
 

«Растим патриота» 30.04-2.05 День города-проведение образовательных 

мероприятий 

5-7.05 День победы – развлечение «Никто не забыт – ничто 

не забыто!» 

12-16.05- День Самарского знамени – лекторий, беседы 

6-7 лет воспитатели 

2. 
 

«Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

 

12-16.05 

Виртуальная экскурсия «В глубь истории» - о народностях 

Самарского края 

5-7 лет воспитатели 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

14-16.05 

Интеллектуальная игра посвященная Международному Дню 

семьи 

5-7 лет воспитатели 

12-23.05 
Родительские собрания 

2-7 лет воспитатели 

19-23.05 
Конкурс стенгазет «Знать правила дорожного движения 

большое достижение» 

3-7 лет воспитатели 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

 

21-23.05 День славянской письменности и культуры – 
развлечение 

5-7 лет воспитатели 

«Будьздоровбез 

докторов!» 

 

20 – 23.05 День реки Самарского края-  Волги – виртуальная 
экскурсия 

5-7 лет воспитатели 

26-30.05 

«Веселые старты» 

5-7 лет Физ. инструктор 

6. 
 

«Мы любим 

трудиться» 

 

30.04-2.05 праздник Весны и Труда- встреча с интересными 
людьми 

Конкурс по Д/И по ознакомлению с профессиями 

5-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и 

движение» 

5-30.05 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

2-7 лет воспитатели 

30.-7.05 
Конкурс «Открытка для ветерана» 

3-7 лет воспитатели 

 

 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  
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ИЮНЬ 

1. 
 

«Растим патриота» 9-10.06 День России- образовательные мероприятия 

23- 27.06 День памяти и скорби – конкурс чтецов «Дети 

читают о войне», возложение цветов к памятнику 

«Фронтовые письма» 

5-7 лет воспитатели 

2. 
 

«Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

 

2.06 День защиты детей - развлечение 2-7 лет воспитатели 

2-6.06 

Праздник Русской березки 

5-7 лет воспитатели 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

2-30.06 

«Семейная мастерская» - изготовление поделок на участке 

детского сада 

2-7 лет воспитатели 

16-20.06 
Акция «Дети! Дорога! Жизнь!» 

3-7 лет воспитатели 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

2-6.06 «День русского языка» образовательные маршруты 
«Чему нас учат русские сказки» 

5-7 лет воспитатели 

5 «Будьздоров,без 

докторов!» 

25-27.06 

Спортивный праздник «Лето, лето к нам идет!» 

5-7 лет воспитатели 

6. 

 
«Мы любим 

трудиться» 

 

2-30.06 
Встреча с интересными людьми 

5-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и 

движение» 

2-10.06 

Выставка рисунков «Россия родина моя!» 

5-7 лет воспитатели 

 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

ИЮЛЬ 

1. 
 

«Растим патриота» 14-17.07  день Самарской символики – мультимедийная 

презентация 

5-7 лет воспитатели 

 

2. 
 

«Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

 

1-4.07 

Виртуальная экскурсия «Путешествие по разным 

странам» 

5-7 лет воспитатели 

 

3. «СемьЯ» 7-9.07 – День семьи, любви и верности - развлечение 4-7 лет воспитатели 



228 

 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

21-25.07 
Театральное представление «На прогулку с Колобком» 

4-7 лет воспитатели 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

1-31.07 
Экспериментальная деятельность на участке детского сада 

3-7 лет воспитатели 

5 «Будьздоров,без 

докторов!» 

22-24.07 

Спортивный досуг 

«В здоровом теле, здоровый дух!» 

5-7 лет Физ. инструктор 

6. 

 
«Мы любим 

трудиться» 

 

7-11.07 
Квест- игра «Отгадай профессию» 

Виртуальная экскурсия «В мире разных профессий» 

5-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и 

движение» 

28-31.07 

Выставка рисунков «Вот оно какое ласковое лето!» 

4-7 лет воспитатели 

 
 

№ Модули  Тема мероприятия Возраст  Ответственные  

АВГУСТ 

1. 
 

«Растим патриота» 21-22.08 День Государственного флага РФ- беседа 

«Путешествие в историю» 

5-7 лет воспитатели 

19-20.08 День охранных территорий Самарской области- 

виртуальная экскурсия по заповедным местам Самарского 

края 

5-7 лет воспитатели 

2. 
 

«Мы такие разные и 

такие одинаковые» 

 

4-8.08 

Беседа «Мы ответственны за тех, кого приручили» 

4-7лет воспитатели 
 

3. «СемьЯ» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

1-29.08 

Детско-родительские проекты «Дружная семей-ка» 

2-7 лет воспитатели 

18-22.08 
Развлечение «Приключение Светофорика» 

4-7 лет воспитатели 

4. «Мир рядом со 

мной!» 

25-27.08 День Российского кино- поход в кинотеатр 5-7 лет воспитатели 

5 «Будьздоров,без 11-13.08 День физкультурника 5-7 лет воспитатели 
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докторов!» Спортивный праздник «Мы будущие олимпийцы» 

6. 
 

«Мы любим 

трудиться» 

25-29.08 
Оформление фотовыстаки «Как мы трудились летом» 

3-7 лет воспитатели 

7 «Конкурс и 

движение» 

18-29.08 

Конкурс поделок «Необыкновенное чудо» 

3-7 лет воспитатели 
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