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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с  

ЗПР муниципального  дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский 

сад № 13» (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

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

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

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

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

адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

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

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒   Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒   федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

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

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

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
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особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей. 

 

 

Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основные цели Программы:   

- обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АОП для детей с ЗПР.  

Задачи реализации программы:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 
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-  целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АОП НОО для детей с ЗПР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Цели и задачи программы, представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений «Коррекционная ритмика»: 

Цель:  коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально – волевой 

сферы, развитие саморегуляции, произвольности движений, способности к восприятию и  

воспроизведению ритма средствами музыки и специальных двигательных и 

психокоррекционных упражнений. 

Задачи:  

1. Коррекция и развитие основных видов движений, серии движений, музыкально-

ритмических движений. 

2. Развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики. 

3. Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

4. Развитие эмоционально – волевой сферы и личностных качеств. 

5. Формировать способность к снятию мышечного и эмоционального напряжения. 

Цели и задачи программы, представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  «Играем и развиваемся» 

Цель: развитие интеллектуальной, эмоциональной и социальной сторон личности 

ребенка. 

Задачи: 

1. Формировать сой внутренний мир, самосознание, свои действия, используя 

эстетические критерии восприятия прекрасного. 

2. Формировать целостность научной картины мира. 

3. Развивать творческие индивидуальные креативные способности. 

4. Воспитывать гуманистическое отношение к окружающему миру. 

5. Воспитывать позитивное отношение к родному городу, краю. 

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию программы:  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

ПрАООП  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 
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Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 
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которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

1.1.2.1. Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

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

нарушения. У детей, 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 правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

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. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях 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 коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 
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коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

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. Дети 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 детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 
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коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как 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 ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

 

Подходы к формированию адаптированной образовательной Программы 

В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АОП в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора 

вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 

результатов, в АОП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из 

трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, 

а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является 

основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 

ДОО может рекомендовать продолжить образование по ОП ДО. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 

обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 
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Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  

коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 

потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 

консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 

состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации 

и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 

процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 

возможности ребенка. 

 Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

 Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом, но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. 

 Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель.  

 Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и 

приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

 Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В  детском  саду  воспитываются  дети  с    ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). К этой группе детей относятся дети с различными нарушениями как в 

физическом, так и в психическом развитии. Диапазон различий в развитии детей с  ОВЗ 

чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности,  до детей с  необратимым  

тяжелым поражением центральной  нервной системы. От  ребенка, способного  при  

специальной  поддержке  на  равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до  

детей,  нуждающихся в адаптированной к  их  возможностям  индивидуальной  

образовательной программе  

 Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и  максимальный диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании  образования обусловливает  необходимость  разработки 

дифференцированного стандарта  (ФГОС)  дошкольного  образования. При разработке 

Программы учитывались следующие значимые характеристики: контингент детей, 

воспитывающихся в ДОУ; характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР, социокультурная среда, а также региональный компонент. 
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В учреждении функционируют: 1 группа компенсирующей направленности (дети с 

ЗПР), с возрастным цензом от 4 до 7 лет (случаи исключительности указаны в Уставе 

ДОУ). 

Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 

(п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе). Как правило, 

мальчиков больше, чем девочек. 

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учреждения 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей детей и в полной мере отвечает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого 

воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 

достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной 

программой, по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование нравственности, 

основ мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, 

которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности); 

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования); 

- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения); 

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, 

формирование представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни). 

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; - признание личностного начала в ребенке, 

признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития. 
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1.1.3.1  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе 

интеграции форм детской активности в различных направлениях образовательной работы. 

 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста: 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни. Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к 

природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине 

извилистой и прямой дорожек. В различных ситуациях восприятие представляет для 



15 

 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 15 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни.  
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, 16 моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
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культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности личностная незрелость, негрубые нарушения познавательной сферы, 

синдром временного остывания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).  

Согласно Уставу муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 13» комплектуется детьми с задержкой психического   

развития и задержкой психоречевого развития с разной степенью выраженности и разного 

происхождения задержки психического  развития, (в соответствии с классификацией К.С. 

Лебединской): 

- церебрально-органического генеза; 

- по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического 

инфантилизма; 

- соматогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу);  

- психогенная инфантилизация; 

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизической инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

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

Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. 

Незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. Этим детям 

рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими 

средствами.  

          У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи.    

      Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по «Программе» 

определяется после проведения обследования, с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. «Мозаичность» в развитии ребенка с ЗПР требует индивидуального маршрута 

обучения, определения ребенка в подгруппы на разные виды занятий. Основная роль в 

проведении коррекционно-развивающей работы с детьми данного вида дизонтогенеза 

принадлежит учителю-дефектологу и воспитателю. 

На определенном этапе обучения по мере выхода ребенка на низший уровень 

интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по одной из комплексных 

программ дошкольного воспитания. При систематической индивидуальной 

коррекционной работе с участием различных специалистов (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога) этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный 

прогноз.  

 Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, 

замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, 

что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. В условиях гипо- или гиперопеки у детей нередко 
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возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной 

незрелости. 

 При обследования детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо обращать 

на состояние психических процессов: памяти, внимания, мышления, а также на 

физическое развитие (уровень развития общей, тонкой моторики, координированность 

движений, переключаемость и т. д.). Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР 

соматогенного генеза не позволяет ему выполнять работу в ровном, запланированном 

темпе, педагогам и психологам необходимо выявить момент активности ребенка, 

определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения 

охранительного режима как в дошкольном образовательном учреждении (детском саду, 

детском доме), так и в условиях семейного воспитания. При организации первоначального 

обучения детей с задержкой психического развития соматогенного генеза целесообразно 

использовать соответствующий развитию ребенка этап «Программы». Основная роль в 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР соматогенного 

происхождения принадлежит учителю-дефектологу, учителю-логопеду и воспитателю.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза. Для нее 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности.   

  Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, 

замедленность процессов приема и переработки сенсорной информации, неспособность к 

активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и 

недостаточность сферы образов-представлений, специфические особенности 

познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное структурно-

функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной 

специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (Л.И.Переслени, 

М.Н.Фишман). 

 По уровню развития наглядных форм мышления данная группа детей приближается 

к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-

логического мышления приближают их к возрастной форме. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Как правило, дети данной группы продолжают 

свое обучение в коррекционных школах VII вида.  

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и 

длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. В данном случае на 

первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с 

трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У 

них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы 

навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 
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незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в 

социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, 

кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, 

воспитывающиеся в условиях депривации. 

 При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое 

внимание на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, 

нацеленность на восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти и 

речи. Общеразвивающую работу с этими детьми можно проводить по одной из 

комплексных программ дошкольного образования с парциальным использованием для 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР». Дети с ЗПР данного генеза могут посещать общеобразовательные 

группы, однако в этом случае им будет необходим индивидуальный маршрут и 

коррекционная помощь воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим 

миром и гармонизации взаимодействия с ним. У детей, воспитывающихся в 

коррекционных группах, учителя-дефектологи формируют системные знания, навыки 

совместной деятельности и взаимодействия со сверстниками, а у детей старшего 

дошкольного возраста – предпосылки учебной деятельности для последующего обучения 

в общеобразовательной школе. Динамика развития в условиях интенсивной 

педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, 

положительная, что позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе. 

 
1.1.3.2.  Особые образовательные потребности детей с ЗПР  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ЗПР  

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с  ЗПР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР, как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- 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 детей с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с  ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы с учетом 

индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

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

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
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Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 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 со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  
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• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), 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 взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) 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. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
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•  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. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «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 др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 Необходимыми условиями реализации АОП являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 Целевые ориентиры ПрАООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

 На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. 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 воспитанников, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.  

 При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные 

базовые характеристики дифференцированных групп,  разработанные ведущими 

научными сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной  

и И.А. Коробейниковым [3], [25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее 

значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития, и  в значительной степени определяющие особые 

образовательные потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения 

параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций или 
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дошкольных отделений школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать 

параметры познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с 

вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

 Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы 

на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 

27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста») [25].  

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему  

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 

соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового 

уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные 

сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или 

неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне 

учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

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

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии 
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индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре – приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

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

определяется в процессе диагностического обучения [3; 4; 25]. 

 Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ЗПР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС 

ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР и ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ЗПР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ЗПР, с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 
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развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программа ДОУ должна учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ЗПР  в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР   на уровне ДОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ЗПР на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ЗПР  по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ЗПР; 
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- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 
1.3.1. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с ОВЗ и детей – инвалидов:  

 Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы  

Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Учитель – дефектолог:  

- разрабатывает Адаптированную образовательную программу;   

- разрабатывает интегрированный календарно – тематический план;   

-проводит обследование развития психических процессов воспитанников группы 

компенсирующей направленности;   

-осуществляет индивидуальную и подгрупповую коррекционную работу с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья;   

-проводит консультативную работу с родителями обучающихся и педагогическим 

персоналом Учреждения;   

-ведет и своевременно заполняет необходимую документацию.  

Учитель-логопед:   

-разрабатывает Адаптированную образовательную программу;   

-разрабатывает интегрированный календарно – тематический план;   

-проводит обследование развития речи воспитанников;   
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-осуществляет индивидуальную и подгрупповую коррекционную работу с 

обучающимися, имеющими нарушения речи;   

-способствует логопедизации режимных моментов и занятий с учетом современного 

лингвистического и психолингвистического представления о слове: расширение объема 

словаря об окружающих действиях, уточнение значений слов, форм семантической 

стороны слов, организации семантических полей, активизации словаря (что обеспечивает 

личностный рост ребенка, формирование уверенного поведения);   

-проводит консультативную работу с родителями обучающихся и педагогическим 

персоналом Учреждения;   

 -ведет и своевременно заполняет необходимую документацию.  

Педагог-психолог:   
-проводит работу по сохранению психического здоровья каждого ребенка;   

-проводит психологическое обследование воспитанников (с согласия родителей 

(законных представителей);   

-принимает участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного 

учреждения;   

 -проводит консультативную работу с родителями обучающихся с ОВЗ и детьми 

инвалидами (по вопросам воспитания ребенка в семье) и с педагогическим персоналом 

учреждения;   

-проводит работу по осуществлению преемственности в работе ДОО и семьи;  -ведет 

и своевременно заполняет необходимую документацию.  

Воспитатель:   

-осуществляет планирование и проведение занятий с воспитанниками с ОВЗ и с 

детьми-инвалидами;   

-осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы 

включая воспитанников с ОВЗ и с детьми-инвалидами;   

-обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с ОВЗ и с детями 

инвалидами с учетом рекомендаций специалистов;  

 -консультирует родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и с детей- 

инвалидов по вопросам воспитания ребенка в семье;  

 -ведет и своевременно заполняет необходимую документацию (дневник 

наблюдения).   

Коррекционная работа предусматривает тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.   

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы  

  

Заведующий  Осуществляет контроль за деятельностью всех участников 

коррекционной работы  

Заместитель заведующего по 

ВО и МР  

Пополняет библиотеку методического кабинета 

специальной литературой, наглядным материалом. 

Повышает культуру и воспитательную компетентность 

педагогического коллектива.   

Медицинская сестра  Осуществляет контроль за состоянием здоровья, 

своевременное прохождение диспансеризации детьми.  

Воспитатели  

Учитель – дефектолог  

Учитель – логопед  

Создают для детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

комфортные во всех отношениях условия развития, 

воспитания и обучения.   
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Педагог – психолог  

Музыкальный руководитель  

Учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

развития ребенка при проведении занятий 

индивидуальной работы.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребёнком. Повышают психолого – 

педагогическую культуру и воспитательной 

компетентности педагогов и родителей.  

Родители   Создают в семье условия, благоприятные для развития 

детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Тесно взаимодействуют 

с сотрудниками МДОАУ № 13, принимающих участие в 

организации коррекционной работы инклюзивного 

образования.  

  

 Освоение детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами Программы, их разностороннее 

развитие с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации  

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей – инвалидов, также и заключений территориальной 

психолого- медико-педагогической комиссии.   

Освоение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами Программы, его разностороннее 

развитие происходит с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.   

По результатам освоения Программы, с целью выявления недостатков в 

педагогической и коррекционной работе и построения траектории индивидуального 

развития ребенка-инвалида, проводится педагогическая диагностика (с согласия 

родителей) индивидуального развития на основе «Положения о педагогической 

диагностике».  

Диагностика осуществляется 1 раз в год. Учитель-логопед, учитель – дефектолог 

осуществляют 2 раза в год.   

Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью, выявления 

недостатков в педагогической и коррекционной работе и построения траектории 

индивидуального развития ребенка.  

 Результаты освоения программы анализируются через заполнение карты 

достижения ребенка, предполагающее применение различных методов оценки: 

наблюдение за ребенком, несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы.   

С целью успешной социальной адаптации детей с ОВЗ и детей - инвалидов, 

формирования у них социальных навыков педагоги МДОАУ №13 гибко сочетают 

различные виды деятельности, четко выстраивают индивидуальные траектории развития 

каждого ребенка. Имея возможность общаться с детьми, осваивать нормы 

самообслуживания, копировать и отрабатывать примеры, дети -инвалиды приобретают 

неоценимый социальный опыт. Педагоги создают условия, в которых каждый ребенок 

может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми.   

Специальные коррекционные занятия чередуются с общими, обычными для любого 

детского сада занятиями. Работу педагогов отличает особая гибкость, умение предложить 

детям задание, посильное и интересное каждому, включить ребёнка в общую деятельность 

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для каждого 

ребенка с ОВЗ и ребенка - инвалида соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.   



II.Содержательный раздел 

Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР 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; 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ЗПР  и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ЗПР, значительные индивидуальные различия между 

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

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 
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типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения);   

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу 

в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к 

вопросам;  

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к 

особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о 

себе:  
• 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!»;  

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 и т. п.; обращать внимание на заинтересованность 

ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  
• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 

предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций;  вызывать интерес и положительный 

эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.)  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх драматизациях со сменой 

ролей;   

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению 

к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к близким взрослым; окружающим детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

•  формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать 

и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение;  

• 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 дети с ЗПР;  
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 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 товарищей;  придерживался правил в повседневной жизни, 

достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта»  

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о 

ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности:  

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры;  

• 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;  

• 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;  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице;  воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности;  

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям;  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• стимулировать интерес детей 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 детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок;  

развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;   

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану инструкции 

(вместе со взрослыми);  

расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

 Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения:  

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации;  

• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от 

видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, 

учитывая правила техники  

безопасности;  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  
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•  обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними  проводить  профилактику  умственного  и физического переутомления детей в 

разные режимные моменты; 

•  соблюдать  гигиенический  режим жизнедеятельности  детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; побуждать детей использовать в 

реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

•  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

•  стимулировать интерес детей 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 детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;   

формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, 

работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные 

представления в игре. 

 

 Задачи  и  педагогические  условия  реализации  программы коррекционной работы 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра  

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные,  запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира:  дети 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 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно 

заливать место костра водой и т. д.;  

• 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. 
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 2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие  сенсорных  способностей  в  предметно-практической 

деятельности  

• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильнодвигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и 

повышая уровень самостоятельности ребенка;  

• 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);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;   

• 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 т. д.» и далее– к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов;  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;   

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами;  

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их;  

• 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;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации;  

• знакомить детей 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; развивать мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию   

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования  

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью;  
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• развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;  формировать у детей желание подражать действиям 

взрослого; побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном 

речевом сопровождении всех осуществляемых действий;  

• учить детей 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;  

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); 

уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей;  

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

• развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

• 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 и т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;   

побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек;  

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.;  

• 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;  

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности;  

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей в 

умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, 

в сравнении с предварительным планом;  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом) 
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Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период:  

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению);  

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  

• 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 и 

пр.;  

• при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой  

ребенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной деятельности);  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 19 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов;  

• 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;  

• формировать у детей 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 детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  
• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); знакомить детей с различными 

символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.;  
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• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;   

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов;  

• 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:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей 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;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, 

справа-слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

• 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?»;  

• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

• 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;  

формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  побуждать детей 

перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, 

по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно);  

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

• формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации,  

конструировании);  

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

Формирование временных представлений:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.  
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д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и 

т. д.;  

• формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что 

чем стало?);  

развивать чувство времени с использованием песочных часов Создание 

предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения  

максимального количества свойств объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, 

шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное 

его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с 

недостатками зрительного. 

 Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;   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 и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно;  

• 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);  развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.);  

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой);  

учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения. 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника;  

• в  процессе  работы  над  лексикой  проводить  разъяснение  

семантических особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью  

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава  

слова;   

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей 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);  работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений,  

поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей;  

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у  

ребенка  отношение  к  сверстнику  как  объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний);  

• обучение детей 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  

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителялогопеда;  

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 
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произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т. д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпоритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры 

(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игрдраматизаций;  

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

• вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и  

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу)  

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т. п.);  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.);  учить детей выполнять 

графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 

проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук;  

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

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

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

• 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 детей;  
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формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов прилагательных;  
• совершенствовать  представления  об  антонимических  и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

• уточнять  грамматическое  значение  существительных, прилагательных, 

глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;   

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги 

— от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний;  

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем)  

Подготовка к обучению грамоте  

• развивать у детей способность к символической и аналитикосинтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового состава 

слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и  

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;   

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова 

(педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  
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• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.   

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:   

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.  

Задачи и педагогические условия реализации программы  коррекционной 

работы 

• знакомить детей 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);  

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической  

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 

у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, 

приёмы релаксации;  

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; 

захват ступнями, пальцами ног предметов);  
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• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

подвижность или, наоборот,  

заторможенность и т. д.);  

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, 

хозяйственнобытовые поручения и пр.);  

• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей;  

• включать  упражнения  по  нормализации  деятельности 

 опорнодвигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  

• объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);  

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах;  

• 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 и т. п.;  

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья;  

• привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 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 детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  использовать  для  развития  основных  

движений,  их  техники  

• Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики  

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорноперцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительномоторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку);  

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий;  

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); развивать зрительное внимание и зрительное 

восприятие с опорой на двигательную активность;  

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо -моторную и зрительномоторную 

координации;   
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• 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...) и т. п.;  

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы;  

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению 

и расслаблению под музыку;  

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений;  

подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют);  

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи  и  педагогические  условия  реализации  программы коррекционной работы 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах   

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами 

и пр.,  

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»,  

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;   

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;  

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

• знакомить с изобразительными средствами и формировать  изобразительные 

навыки в совместной деятельности со взрослым; 

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  
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• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;  

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж);  

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта;  

развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства;  

• развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков;  

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. 

д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании;  

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки;  

• включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.);  

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации;  

• 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;  

• уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой);  

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу 

или словесной инструкции;  

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации;  

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 

наглядной программы высказываний.  

Развитие воображения и творческих способностей детей  

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности;  

• формировать  ориентировочно-исследовательский  этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение,  обследование 

 объекта  перед  изображением;  отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; побуждать к созданию 

новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй 

волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные 

изображения;  

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности;  
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• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;  

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности 

при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах;  

• стимулировать  желание  детей  оценивать  свои  работы  путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения,  пространственных отношений языковые 

средства;  

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно знакомить детей с 

доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративноприкладного искусства и др.);  

• развивать у детей 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;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства- организовывать игры по развитию слухового 

восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, 

бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос животные;  

• 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;  

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо);   

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки;  

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  побуждать 

различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции;  

• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего;  

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);  

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки;  
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• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления;  

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;   

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР;  

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах;  

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; развивать певческие 

способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев;  

• 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 и др.;  

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналам;  

• учить детей 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;  

• 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;  

• учить детей 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;  

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества;  

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами; учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ЗПР  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 - характер взаимодействия с педагогическим работником; - характер 

взаимодействия с другими детьми;  

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

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. 

В МДОАУ №13 определение различных форм работы, способов реализации 

образовательной деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 



 49 

контингента воспитанников, оснащенности  и специфики дошкольной образовательной 

организации, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от  профессионального потенциала педагога. 

В практике используются  вариативные формы, способы и  методы  организации 

образовательной деятельности такие как:  

- образовательные, для целой группы и подгруппы детей (занятия) различные виды 

игр, (игра - исследование, свободная игра, ролевая, и другие виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры);  

- взаимодействие и общение детей и взрослых, детей между собой; 

- проекты различной направленности; 

- праздники, социальные акции, а также деятельность во время проведения 

режимных моментов. Все выбранные формы могут быть реализованы через 

самостоятельную и совместную со взрослыми деятельность детей. При подборе форм, 

методов, способов реализации программы, для достижения планируемых результатов, 

описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и развития в пяти образовательных 

областях, учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

  Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

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

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

праздники, спортивные мероприятия т.д. отменяются. 

 

4 – 7 лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание             

Игра     

День открытых 

дверей 

Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

В группах этого 

возраста есть дети с 

повышенной 

тревожностью, чаще 

используем метод 

поощрения и  

похвалы  

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал  

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос-ответ 

В группах этого 

возраста есть дети с 

повышенной 

тревожностью, чаще 

используем метод 

поощрения и  

похвалы 

 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 
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Речевое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры  

Тематическая 

беседа 

Игровой 

Наглядный 

практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

В группах этого 

возраста есть дети с 

повышенной 

тревожностью, чаще 

используем метод 

поощрения и  

похвалы 

Предметы 

материальной 

культуры, 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы, 

Наглядный 

материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

Праздники 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение  

Рассматривание 

Выполнение 

 

В группах этого 

возраста есть дети с 

повышенной 

тревожностью, чаще 

используем метод 

поощрения и  

похвалы 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы  

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений                             

Рассматривание            

Игры               

Интегративная 

деятельность           

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

В группах этого 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная                 

Соревнование 

Праздник   

возраста есть дети с 

повышенной 

тревожностью, чаще 

используем метод 

поощрения и  

похвалы 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с  ЗПР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ЗПР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
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представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка 

с ЗПР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

В МДОАУ №13 используются коллективные формы взаимодействия: 

- Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год (в 

начале, середине, конце учебного года). Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно-

образовательной работы); 

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе социальными службами.  

- Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

возрастных групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 - решение текущих организационных вопросов.  

- День открытых дверей. Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, 

поступающих в ДОУ в следующем учебном году (обычно в апреле месяце). Задача: 

знакомство с ДОУ, направлениями и условиями работы учреждения. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР   учитель-дефектолог и 

другие специалисты  привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в интеллектуальном, так и в общем развитии.  

Развитию информационной компетентности  и практических навыков у  родителей 

способствует и такая форма работы, как «Семейный клуб». Целью организации 

«Семейного клуба» является развитие взаимоотношения воспитанников и их родителей 

посредством включения в совместную творческую деятельность; обогащение отношений 

детей и родителей через эмоциональное общение; формирование у детей и родителей 

чувства любви и уважения, гордости за свою семью. 

Работа «Семейного клуба» делится на 2 блока: 

 информационное просвещение родителей: 

- семинары-практикумы. Эта форма работы организовывается как групповое 

консультирование по запросам родителей. В процессе обучения обеспечивается 

просвещение родителей по вопросам развития ребенка дошкольного возраста; 

- папки-передвижки (папки-передвижки, оформленные на все, прорабатываемые на 

занятиях темы, позволяют родителям познакомиться с речевым материалом по изучаемой 

теме и закрепить ранее пройденный материал); 
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- открытые занятия специалистов и воспитателей. Методы и задания подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в год. Задачи: - создание 

условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; - 

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели ДОУ. 

Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

 совместная творческая деятельность; 

- музыкальные, физкультурные досуги (родители совместно с педагогами и 

специалистами участвуют в подготовке и проведении праздников и досугов для детей. 

Задача: создание благоприятного психологического микроклимата в возрастных группах и 

распространение его в семью). 

- выставки семейного творчества такие как: «Моя семья», «Фамильное древо», «Герб 

семьи», «Как мы отдыхаем» (Проводятся по плану образовательной работы. Задачи: - 

ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; - привлечение и 

активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.) 

- совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько в год). Задача: - активная совместная 

деятельность (познавательная, исследовательская, творческая и др.) родителей и детей. 

Использование ИКТ помогает педагогам группы в осуществлении взаимодействия с 

семьями: привлечение семей к созданию мультимедийных презентаций по определенным 

темам. 

 Помимо этого в ДОУ в работе с родителями используются и дистанционные формы 

работы.  В периоды  неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, 

требующей самоизоляции,  взаимодействие  с родителями обеспечивается  с помощью 

дистанционных телеконференций, чатов в сети Сферум, в Контакте. Особенностью 

общения при помощи интернета, является то, что оно ставит и педагога и родителей в 

деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений между участниками 

образовательных отношений. При дистанционном варианте общения каждый имеет 

возможность высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и 

прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с ее 

членами, для согласования образовательной деятельности и воспитательных воздействий 

на ребенка. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей 

дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Виды детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к 

окружающим; 
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- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-

этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные. 

Интеллектуальные развивающие игры. 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов. 

Игры с элементами спорта. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные. 

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы,  

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 
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бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием 

театральных афиш, декораций, оформлением тематических 

выставок 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по 

замыслу. Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др. 
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Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Музыкальные занятия 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, 

учебно-тренирующего характера 

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Одна из особенностей организации образовательной деятельности в детском саду – 

это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение. 
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Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо 

для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий 

в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает 

большое развивающее воздействие.  

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и 

операций. 
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Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое 

обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой.  

Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

 

Культурные практики 

В МДОАУ № 13 культурные практики  реализуются через различные виды  детской 

деятельности и формы образовательного процесса:  

Практики свободы: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) - направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры;  

Практики целостности телесно-духовной организации: 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно -

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем; 

 Практика культурной идентификации:  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
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деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и п; 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале;  

Практики расширения возможностей ребёнка: 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности, развитие способностей решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту, создание условия для применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач, развитие 

способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации 

Для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) – это ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
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-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

 5  - 6 лет 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 



 61 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 

6 - 7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 



 62 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. 

-  

2.5.1. Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп 

компенсирующей направленности. 

Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей направленности 

особенно эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного возраста. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты продуктивной деятельности). 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 

Воспитанники 4-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет). 
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Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 - Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях 

из личного опыта. 

- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы. В коррекционно-

образовательной деятельности детей с ЗПР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 

приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); 

- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В 

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-

марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются 

более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, 

которое впоследствии делает возможным применение таких психокоррекционных 

технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются 

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 

точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм 

в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности. 
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Сюжетно-ролевые игры. Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии 

с их желаниями и интересами;  

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по 

ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция 

образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых 

сюжетов и т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 

«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» 

и др. (Формирование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 

рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 
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Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с 

использованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой ситуации. 

Театрализованные игры. Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. Игры-имитации последовательных действий человека, 

животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. Разыгрывание представлений по сюжетам литературных 

произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). 

Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 

куклымарионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку 

во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 

мягких модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном 

ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы 

малые батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей 

концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, 

игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

2.6.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Цели:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ЗПР  адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи:  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР  

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ЗПР  

и направлениям коррекционного воздействия.  

 

2.6.2. Cодержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ЗПР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям).  

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ 

включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ЗПР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ЗПР;  

- познавательное развитие, развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ЗПР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ЗПР.  
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Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательные занятия проводятся со всеми детьми, согласно учебному плану на 2023-

2024 учебный год, составленного в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; режима дня и расписания занятий группы компенсирующей направленности 

для детей 4 – 7 лет.   

Индивидуальная коррекционная работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами в группе 

компенсирующей направленности осуществляется ежедневно в первую или вторую 

половину дня по направлениям адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ИПРА.   

Работа осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в 

игровой форме при проведении режимных моментов.   

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу с ребёнком - 

инвалидом на занятиях «музыкальная деятельность» и в свободное от занятий время. Эта 

работа связана с разучиванием музыкально-ритмическими движениями.   

Учитель-логопед проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Работа учителя – логопеда на коррекцию речевых функций.   

Учитель-дефектолог проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия. Осуществляет коррекцию неречевых психических функций (память, мышление, 

восприятие).  

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости 

от индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество занятий, реализующих 

коррекционно - развивающие задачи предусматривает проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога, учителя – логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой.   

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР и (или) ЗПРР.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут.  

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) и коррекции 

недостатков в психическом развитии, которая проводится во время специально 

организованных фронтальных и индивидуальных видах непосредственно организованной 

деятельности.  

Образовательный процесс ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и 
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сотворчество педагога и ребёнка. Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников.  

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ в основном 

представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 

образовании детей с ОВЗ, так как они нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в 

определенном алгоритме для её реализации. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач.  

Психокоррекционные занятия по развитию навыков общения, гармонизации 

эмоционального и личностного состояния детей организует педагог-психолог по 

специально разработанным программам психологической коррекции. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводятся педагогом психологом по согласованию с педагогами групп и родителями.  

 

№  

п/п  

Формы 

проведения 

занятий  

Содержание  

1  Интегрированное  занятия, включающие разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного.  

2  Тематическое  Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным  

3  Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки и т.п  

4  Коллективное 

занятие  

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое  

5  Занятие-труд  Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов  

6  Комплексное  На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие  

7  Занятие  –  

творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника»  

8  Посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих  

интеграцию различных видов деятельности  

9  Занятие – сказка  Речевое  развитие  детей  в  рамках 

 различных  видах деятельности, объединенных 

сюжетом хорошо знакомой им сказкой  

10  Пресс- 

конференция 

журналистов  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим  

11  Путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети  

12  Эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом, 

водой  

13  Конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 

«Что? Где? Когда?» и другими  
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14  Рисунки  -  

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам  

15  Беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы  

16  Комбинированное  В процессе проведения занятий сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.)  

 

2.6.3. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

Специальными условиями получения образования детьми можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ЗПР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ЗПР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с ЗПР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ЗПР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

 

2.6.4.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР  основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ЗПР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

 Пояснительная записка 

Особую роль в современном образовательном процессе играет системно 

организованная воспитательная деятельность.  

Воспитательная система – развивающийся во времени и пространстве комплекс 

взаимосвязанных компонентов: исходной концепции (совокупность идей, для реализации 

которых она создается); деятельности, обеспечивающей реализацию концепции; 

субъектов деятельности, ее организующих и в ней участвующих; отношений, 

интегрирующих субъектов в некую общность; среды, освоенной субъектами; управления, 

обеспечивающего интеграцию всех компонентов системы в целостность. 

Успешность воспитания во многом зависит от ее системного характера. 

Воспитательная система МДОАУ № 13 выступает как целостный организм, который 

включает в себя такие черты как: 

- контингент детей; 

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, творческий 

потенциал педагогов;  

- творческое развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных 

пространств развития его субъектов (воспитателей, родителей, детей), включающее в себя 

«место творения», процесс творчества  и  внутреннюю личную мотивацию детей, 

педагогов и родителей  к порождаемому результату совместной деятельности; 

- систему управления. 

Задача воспитательной системы – включить все воспитательные воздействия в 

целостный образовательный процесс. Основные направления воспитательной системы 

задает миссия ДОУ с ее базисными ценностями. 

Миссия МДОАУ № 13 – обеспечение прав ребенка на воспитание и образование, 

создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, обеспечение 

права семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста на основе реализации комплекса мер оздоровительного, развивающего  характера 

и усвоения детьми обязательного образовательного минимума. 

Базисными ценностями МДОАУ № 13 являются: 

  1. Ребёнок как уникальная развивающая личность, его здоровье, интересы, 

потребности. 

  2. Педагог как личность, носитель нравственности, культуры и образования. 

Уважение к нему, предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность, 

забота о его социальном благополучии. 

  3. Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к 

совершенству через самообразование. 

  4. Культура жизнедеятельности ДОУ, культура взаимоотношений со всеми 

участниками педагогического процесса в рамках единого творческого образовательного 

пространства. 

  5. Командная работа как основа достижения успеха. 

  6. Семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация  на её 

образовательные запросы, содружество с ней. 

Девиз нашей концепции: «Конечная цель всякого воспитания – воспитание 

самостоятельности посредством самодеятельности».  
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Адаптированная рабочая программа воспитания МДОАУ № 13 (далее - 

Программа)  разработана для детей с ЗПР и  направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

При разработке Программы учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового  

пространства воспитания и развития личности.  

Адаптированная рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре Программы МДОАУ № 13 находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС ДО. Важнейшими результатами реализации Программы станут 

приобщение воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в обществе и к здоровому образу жизни. 

 

I. Целевой раздел. 

1.1. Цель и задачи Рабочей программы воспитания 

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». 

Воспитание - социальное явление, функция общества, которая заключается в 

подготовке подрастающего поколения к жизни (к успешной социализации в обществе). 

Цель воспитания – это ожидаемые изменения в человеке, осуществляемые под 
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воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых воспитательных 

акций и действий.  

Цель воспитания МДОАУ № 13  – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- в обязательной части:  

от 3 до 7 лет 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества;  

- создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового и 

устойчивого образа жизни, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, активную жизненную позицию;  

- способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

- способствовать формированию личности ребенка, воспитывать уважительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций;  

- воспитывать чувство собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умение общаться с разными людьми;  

- обеспечивать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;  

- воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, гордость за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать партнерские 

взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Программы, учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, а также членов их семей и педагогов  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы: «Коррекционная ритмика», «Играем и развиваемся»,  «Азбука 

общения».  

Программы соответствуют образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов, учитывает специфику социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  
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С целью выбора программы в дошкольном учреждении было проведено 

анкетирование родителей, беседы на тему «Как развивается ваш ребенок?», «Роль 

двигательной активности в развитии ребенка дошкольного возраста», «Как развивать 

социальный и эмоциональный интеллект дошкольника» - результаты данных мероприятий 

показали невысокий уровень развития компетентности родителей по вопросу 

всестороннего развития ребенка. Одной из основных причин, которую указывают 

родители – это незнание педагогических и психологических подходов, методов, приёмов к 

развитию у детей различных видов деятельности, двигательной активности, психических 

и познавательных процессов.   

В связи с этим родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в 

детском саду велась целенаправленная работа, по всестороннему развитию детей.   

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы родителей 

воспитанников, результаты анкетирования и обсуждений был осуществлен выбор 

программ «Коррекционная ритмика», «Играем и развиваемся» и «Азбука общения».  

  

Программа «Коррекционная ритмика» реализуется в течении учебного года с 

детьми от 5 до 7 лет, направлена на расширение образовательной области «Физическое 

развитие», реализуется в форме занятий 1 раз в неделю, а также в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.  

Коррекционная ритмика – это специальное комплексное занятие, на котором 

средствами музыки и специальных двигательных и психокоррекционных упражнений 

происходит коррекция и развитие высших психических функций, улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются такие важные личностные качества, 

как саморегуляция и произвольность движения и поведения.   

Все в нашем организме подчинено ритму – работа сердца, легких, мозговая 

деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. Способность к восприятию и воспроизведению ритма 

является универсальной способностью, которая выступает в качестве базисной по 

отношению к различным сложным видам деятельности (предметной, изобразительной, 

речевой и др.).   

Музкально - ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности, активизирует мышление. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность, способствует 

формированию целенаправленной деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют 

большое значение для детей с задержкой психического развития. Это связано с тем, что 

характерные для них особенности нервно-психического склада, эмоционально – волевая и 

личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной 

и психической сферы хорошо поддаются коррекции специфическими средствам 

воздействия на ребенка, свойственными ритмике.   

Таким образом, коррекционная ритмика является эффективной и адекватной формой 

проведения занятий при работе с детьми с задержкой психического развития, 

построенного на сочетании музыки, движения и слова. Она направлена на всестороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, 

на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, 

коррекционная ритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети 

с большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, 
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игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ходе занятий 

вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.  

  

Программа «Играем и развиваемся» реализуется в течении учебного года с 

детьми от 5 до 7 лет, направлена на расширение образовательной области «Речевое 

развитие», реализуется в форме занятий 1 раз в неделю, а также в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.  

Основное содержание комплексной программы  «Играем и развиваемся» на основе 

национального компонента составляют русские народные сказки о природе, о волшебстве, 

о русском быте, животных, интегрированные с музыкальными произведениями (народной 

и классической), изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

развивающими и обучающими играми, колокольным звоном, фольклором.  

Основной принцип – духовное, целостное развитие личности ребенка, забота о его 

душе. Работа с русскими народными сказками  - это не только метод, но и средство, 

способствующее приобретению новых знаний и практических умений в области развития 

интеллектуальных способностей, эмоционально – волевой сферы, получению опыта 

творческой деятельности, приобретению моделей конструктивного общения. Применяется 

не только в коррекционных, но и в воспитательных и развивающих целях.  

  

Программа «Азбука общения» реализуется в течении учебного года с детьми от 5 

до 7 лет, направлена на расширение образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие», реализуется в форме занятий 1 раз в неделю, а также в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня.  

Основное содержание комплексной программы  «Азбука общения» обогащение 

детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 

развития процесса общения, социального взаимодействия. Так же  особое внимание 

уделяется установлению взаимопонимания между родителями и детьми, воспитателями и 
воспитуемыми.  

Основные  принципы:  

 -принцип аксиологической направленности, сущность которого заключается в 

ориентации программы в целом и каждого занятия в отдельности на формирование 

социально приемлемой системы ценностных ориентации, регулирующих поведение и 

взаимодействие детей с окружающими людьми;  

-принцип учета индивидуальных особенностей каждого ребенка и возрастных 

психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста в целом, 

проявляющийся в отборе соответствующих данным особенностям содержания, форм и 

методов обучения;  

-принцип создания условий для раскрытия личностного потенциала детей - создание 

эмоционально комфортных условий для свободного проявления и развития эмоций, 

чувств, мыслей ребенка, формирования позитивной самооценки и уверенности в себе на 

основе безусловного принятия их педагогом;  
-принцип доступности материала и его увлекательности для детей данного возраста, 

предполагающий опору на образное восприятие, эмпирическое мышление старших 

дошкольников, использование наиболее эмоционально привлекательных источников 

ценностной информации - музыки, живописи, сказок, рассказов и т.д.;  

-принцип опоры на предыдущий жизненный опыт ребенка и взращивания его опыта 

в специально моделируемых ситуациях предполагает обращение при обсуждении 

нравственных понятий и оценке поступков к субъективному опыту детей: наблюдаемым 

ими поступкам и действиям других людей, собственным действиям в различных 

ситуациях и опыту их эмоционального переживания; а также создание ситуаций с 
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помощью имитационных игр и интерактивных упражнений для приобретения данного 

опыта;  
-принцип индивидуализации и дифференциации обучения предполагает 

вариативность используемых методов и форм обучения в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной деятельности, уровня развития и вос-питанности детей, разработку 

дифференцированных заданий для групповой работы с детьми разного уровня 

обученности, развития и воспитанности;  
-принцип взаимосвязи с другими программами дошкольного образования, а также 

школы раннего развития, что отражается в использовании и актуализации в процессе 

реализации программы знаний и умений, полученных детьми на других занятиях, в 

закреплении данных знаний, умений и навыков (например, изобразительных умений при 

рисовании на тему).  
Реализация данных принципов программы создает условия для формирования 

социально приемлемых ценностных ориентации, поведения и взаимодействия с 

окружающими на основе присвоения нравственных ценностей, овладения некоторыми 

умениями саморегуляции своего поведения, и одновременно обеспечивает саморазвитие и 

самоутверждение детей старшего дошкольного возраста, реализацию личностного 

потенциала ребенка посредством развития рефлексивных качеств, формирования 

позитивной самооценки в процессе взаимодействия с другими.  
 

1.2. Направления воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Для того чтобы ценности воспитания осваивались ребёнком они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы дошкольного учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красота лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе.  
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Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно–нравственного направления 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 воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 
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Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежат 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 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. В ДОУ наряду с основными принципами Программы воспитания реализуются 

принципы коррекционного обучения, необходимые в условиях групп компенсирующей 

направленности:  

- позитивная социализация ребенка с ЗПР; 

 - учет индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей, состояния 

здоровья воспитанников с ЗПР;  

- признание ребенка с ЗПР  полноценным участником воспитательных отношений; - 

личностно-развивающее взаимодействие участников образовательных отношений. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

Программа призвана обеспечить достижение воспитанниками целевых ориентиров, 

указанных в ФГОС ДО и в Образовательной программе  дошкольного образования 

МДОАУ № 13: 

- в обязательной части:  

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе. 

5 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. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел Рабочей программы воспитания. 

2.1. Уклад МДОАУ № 13. 

МДОАУ № 13 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему.  

Уклад учреждения - это важнейшая часть содержания воспитания и образования. 

Уклад в большей степени определяет воспитание и образование, чем перечень учебных 

занятий, образовательные области, объём изученного материала и т. п. 

Уклад образовательного пространства сложен и многомерен, мы пользуемся 

понятием «традиции», как единицы уклада, сохраняющей все его характеристики. С 

одной стороны, традиции осознаются взрослыми и детьми, с другой - это кусочек жизни, 

со свойственной жизни многогранностью, сложностью, неуловимостью. Педагогам важно, 

что традиция живёт - складывается, видоизменяется и отмирает естественным образом. 
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Мы можем это наблюдать, исследовать и влиять на характер наших традиций, на общий 

уклад жизни.  

Для нас в этом заключается механизм развития образовательной практики: 

наблюдение феномена уклада жизни детского сада, обобщение и соотнесение 

действующих в различных образовательных пространствах традиций, правил, методов и 

приёмов, выделение заложенных в них норм, соотнесение этих норм с принципами и 

задачами образовательной практики, с целевыми ориентирами развития детей. 

Значим и другой тип движения: переоценка ценностей, корректировка принципов и 

задач, поиск новых средств и расширение содержания воспитания и образования 

втягиванием новых предметностей культуры. 

Поэтому мы говорим, что в нашем детском саду воспитательно-образовательным 

процессом оказывается сама пространственная организация, которая складывается из 

образовательных подпространств: 

1. Образовательные подпространства групп. 

2. «Предметностные» (не предметные, а именно предметностные - имеется в виду 

предметность культуры или культурной практики) образовательные подпространства. 

3. Образовательные подпространства «общего поля». 

В подпространствах групп за единицу рассмотрения (единицу уклада) удобно брать 

повседневные традиции. В подпространстве общего поля - традиции праздников и 

событий годового ритма. А в «предметностных» подпространствах - занятие. 

В МДОАУ № 13  воспитательно-образовательный процесс в решающей степени 

может строиться на основе свободного выбора и перемещения воспитанников из 

подпространства в подпространство. 

Пространственная организация жизнедеятельности детского сада характеризуется: 

- отсутствием жёсткой регламентации для воспитанников, 

- разновозрастным составом, 

- принципами свободного входа и выхода, 

- разноплановостью и избыточностью форм и видов деятельности в них, 

- тем, что каждый ребёнок вместе с другими детьми и воспитателями участвует в 

создании норм и правил, регулирующих эти подпространства. 

Под образовательным подпространством мы понимаем некую совокупность 

специально организованных средовых условий, в которую входят окружающие ребёнка 

люди, окружающая культурная среда (или среды) и разнообразие форм определённого 

вида деятельности, в которую включён ребёнок - это не пространство трансляции знаний, 

это пространство создания возможностей двигаться по своей собственной траектории, 

формировать себя. 

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в 

будущем. 

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 

максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 

осуществление коррекции речевого развития детей. 

Принципы жизни и воспитания МДОАУ №13: 

1. обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и 

возрастными особенностями; 

3. сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

4. соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - 

поставленные цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, 
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максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

7. обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между 

детским садом и начальной школой; 

8. реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9. базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

11. реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12. предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. используются возможности сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

14. предусматривают создание современной информационно-образовательной среды 

ДОУ; 

15. создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Цель и смысл 

деятельности 

детского сада, его 

миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, задачами и 

принципами законодательства РФ в сфере образования 

Принципы жизни и 

воспитания в 

детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами МДОАУ №13 и 

законодательством РФ 

Образ детского сада, 

особенности, символика, 

внешний имидж 

Есть эмблема  МДОАУ №13  

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть 

уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила 

детского сада 

Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 
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Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

детском саду 

Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного 

единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц») 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности детского 

сада 

Оформлен патриотический уголок, где представлена символика 

Оренбургской области. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

детского сада 

МДОАУ №13 находится в «спальном» районе г.Оренбурга, что 

делает окружение размеренным и относительно спокойным. 

МДОАУ №13 сотрудничает с социальными партнерами: 

 Детские сады г. Оренбурга 

 СОШ № 72– проводит совместные мероприятия, 

экскурсии, открытые уроки 

 

2.2. Воспитывающая среда МДОАУ № 13. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 

и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда МДОАУ № 13 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. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, которые обеспечивают развитие личности 
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дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ: кружки, творческие студии и др. которые обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

6. Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре своего родного края является программа «Моя малая Родина».  

7. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, хороводные и т. п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

таки опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими материал при 

фронтальной работе и т.д.  

8. Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью 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 

изменениями динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. 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.  

9. Большое внимание в воспитательном процессе уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, досуговых мероприятий, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п.  

10. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учёт интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  
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11. Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. 

 

2.3. Общности (сообщества) МДОАУ № 13. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (профессиональных, профессионально-родительских,  детско-взрослых, 

детских). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

дошкольной организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагогические работники, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольной 

организации и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в дошкольной 

организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 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 
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отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

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 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; - 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.4. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР  

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
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Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа». 

Это 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. 

 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 
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- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 
2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ЗПР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, в развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ЗПР  представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ЗПР навыков поведения в обществе; 
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- обучение детей с ЗПР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

 
2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ЗПР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ЗПР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

  
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ЗПР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ЗПР навыков поведения во время приема пищи; 
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- формирование у ребенка с ЗПР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ЗПР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ЗПР понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с  ЗПР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с  ЗПР  вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с  ЗПР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 
2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ЗПР  видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей с ЗПР  привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ЗПР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ЗПР  бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ЗПР  самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ЗПР  стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ЗПР дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 
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- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей с ЗПР  к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей с ЗПР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ЗПР  культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей с ЗПР  уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ЗПР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ЗПР, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
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2.6. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

2.6.1.Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 

задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил. 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ДОУ; 

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

- участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов. 

Групповые формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания, Советы родителей; 

- консультирование групп родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
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- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.6.2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

События в МДОАУ №13  проводятся в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

 

2.6.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в МДОАУ №13. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МДОАУ №13 относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.7. Организация предметно-развивающей среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
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образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Оформление интерьера помещений МДОАУ №13 (холла, групповых помещений, 

музыкального и физкультурного залов, лестничных пролётов и пр.) периодически 

обновляется:  

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать творческий потенциал воспитанников, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих 

в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на общесадовских и групповых стендах;  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство территории детского сада на зоны активного и спокойного 

отдыха;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателей, так педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, 

привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для своих 

детей;  

- событийный дизайн (к каждому празднику или знаменательному мероприятию 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, холла);  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории и экологической тропинки ДОУ. 

В групповых помещениях развивающая предметно-пространственная среда строится 

по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Для решения целей и задач Программы, 

сформированные в каждой группе центры и уголки, оснащены большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Перечень оборудования и пособий в центрах детской активности в 

группах представлен в  п. 3.2. Организационного раздела Образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 13. Все предметы и пособия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН, возрастным особенностям детей. Они безопасны, 

эстетично оформлены и доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
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организовывать образовательно-воспитательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Можно выделить следующие особенности организации предметно-

пространственной среды в группах и помещениях МДОАУ № 13: 

- для развития самостоятельности: среда вариативна, состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

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

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию; 

- для развития игровой деятельности: игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители; 

- для развития познавательной деятельности: среда предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.); 

- для развития проектной деятельности: для стимулирования детей к 

исследованию и творчеству предлагается большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей; 

- для самовыражения средствами искусства: среда обеспечивает возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

- для физического развития: среда стимулирует у детей желание двигаться, 

познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

 

2.8. Социальное партнерство. 

Одним из условий повышения качества воспитания, а также развития дошкольного 

учреждения как открытой социально-педагогической структуры, является установление 

устойчивых партнерских связей с социальным окружением. Важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ: 

Дошкольные образовательные учреждения г. Оренбурга 

Участие в соревнованиях между ДОУ г. Оренбурга 

СОШ № 72 

Участие в мероприятиях, организуемых в рамках работы по преемственности: 

- участие в родительском собрании в подготовительных группах;  

- взаимопосещение (воспитатели и учителя);  

- экскурсии в школу. 

Учреждения культуры г. Оренбурга 

Виртуальные экскурсии и участие в онлайн-выставках музеев, детских библиотек. 

ОГИБДД  

Профилактическая работа по соблюдению ПДД воспитанниками. 

Специализированная пожарно-спасательная часть  

Профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности 

воспитанниками. Экскурсии. 
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2.9. Деятельности и культурные практики в МДОАУ № 13. 

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 приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и пр.), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

В процессе обучения в ДОУ реализуются следующие культурные практики: 

- игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции; 

- познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира; 

 - коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата; 

- двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции; 

- трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть / потрогать / почувствовать; 

- продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт; 

- музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя; 

- восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях; 

- культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя;  

- самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Основным признаком эффективного педагогического воздействия на ребенка  

является взаимосвязь всех педагогов дошкольного учреждения, направленная на развитие 

личности ребенка, его социальное становление, гармонизацию взаимоотношений с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 
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Наименование должности Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ  - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  

– регулирует воспитательную деятельность 

в ДОУ; 

 – осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего  - организует воспитательную деятельность 

в ДОУ;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный 

год; 

- анализирует возможности имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности;  

- контролирует организацию практической 

работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы;  

- организует повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта. 

Воспитатель  

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель  

Учитель-дефектолог  

- обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, физической культурой;  

- формирует у воспитанников активную 

гражданскую позицию; 

- сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохраняет традиции 

ДОУ; 

- внедряет здоровый образ жизни;  

– внедряет в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые 
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технологии;  

– организует участие воспитанников в 

мероприятиях, проводимых городскими и 

другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической 

помощи;  

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы. 

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию у воспитанников общей 

культуры. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67, п.4 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Локальные акты 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОАУ 

№145 

 План работы на учебный год 

 Календарный учебный график 

 

3.2.1.  Обеспеченность методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания  

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Программа обеспечена учебно- методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. Согласно п.3.3.5 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» - Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь.  
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Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ   

№ п/п  Наименование оборудования   Кол-во   

1  Персональный компьютер  4  

2  МФУ: ксерокс, сканер  3  

3  Принтер  2  

4  Музыкальный центр  2  

5  Магнитофон  6  

6  Фотоаппарат  1  

7  Мультимедийный проектор  1  

8  Брошюратор   1  

9  Ноутбук  1  

10  Телевизор  2  

  

Основой методического комплекта являются учебные пособия, используемые при 

реализации образовательной Программы дошкольного образования, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта.   

Социально – коммуникативное развитие  

- Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, 

игры, стихи, загадки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

- Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

- Алябьева Е.А. Игры – забавы на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

- Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр/ сост. 

Л.Н. Калмыкова  

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

- Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 Г.   

Карманная энциклопедия социально – игровых приемов обучения дошкольников:  

справочно – методическое пособие/ Под ред. В.М. Букатова – СПб. Образовательные 

проекты; М. ТЦ Сфера 2014 г.  

- Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – 

М. ТЦ Сфера, 2014 г.  

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 37 лет. – Мозаика – Синтез. 2016 г.  

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г.  

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– Мозаика – Синтез, 2016 г.  

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г  

- Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? 

Коррекционноразвивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста - Сфера, 

2016 г.  

- Бойко  Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. ФГОС ДО.- Учитель, 2019 г.  
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- Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

Система работы с родителями. ФГОС ДО.- учитель-2016 г.  

- Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст. ФГОС ДО.- Учитель,2018 г.  

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 80 с.  

- Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения.- Изд.3-е, стер.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 29,:ил.-(Школа развития).  

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности .-М.: ТЦ Сфера, 2014.- 

64  

Познавательное развитие  
- Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 

возраст/ авт. – сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

- Алябьева Е. А. Тематические дни недели в детском саду. Планирование и 

конспекты. 3- е изд., доп. испр. – М. ТЦ Сфера, 2016 г.  

- Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. –М.:ТЦ 

Сфера, 2014 г.   

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры – занятия со звучащим словом: книга для 

воспиателй ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2012.- 192 с.  

- Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами методики Монтессори 

(для детей 4-6 лет)- М.: ТЦ Сера, 2010.-112 с  

- Новикова В.П. Математика в детском саду мл.дошк.возраст .- М.: Мозаика-

СИНТЕЗ, 2010.- 104 с.: илл.  

- Занятия для детей с ЗПР Старший дошкольный возраст/ авт. сост. Н.В. Ротарь, 

Т.В.Карцева.- Волгоград: Учитель,2016.- 153 с.  

Стребелева  Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр- Владос, 2018 г.  Морозова И.А.,. Пушкарева М.А. - КРО Развитие 

речи для детей 5-6 лет. Конспекты занятий, рабочая тетрадь, 2008.- 88с.  

- Колосова Н.В.,  Афонькина Ю.А., Развитие познавательных способностей у 

старших дошкольников с задержкой психического развития.- АРКТИ, 2019 г  

- Журбина О.А. Дети с  ЗПР: подготовка к школе /О.А.Журбина, Н.В. 

Краснощекова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 157 с.6 ил.- (Школа развития)  

- Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий : для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.- 160с.  

- Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий : для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-176 с.  

- Развитие элементарных математических представлений : конспекты занятий : для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 

2009.-136 с.  

- Развитие элементарных математических представлений: конспекты занятий : для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 

2009.-216 с.  

- Катаева А.А., Стребелва Е.А. Дидактические игры и упраженния а обучении 

умственных отсталых дошкольников: Кн. Для учителя.- М.: «бук-МАСТЕР2, 1993- 191с.: 

ил.  

- Крашенников Е.Е., Холодова О.П. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  

- Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. ТЦ Сфера, 2015 

г.  
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Речевое развитие  

- Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / 

авт.сост. Л. Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград : Учитель, 2011. – 235 с.  

- Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет/ 

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-136 с.  

- Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПр.- М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.- 76с.  

- Бухарина К.Е «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К.Е. 

Бухарина.-М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.-184 с.  

- Бухарина К.Е «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К.Е. 

Бухарина.-М.: Издательство ВЛАДОС, 2017.-110 с.  

- Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.-208 с.  

- Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.-208 с.  

- Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009.-88 с.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада для детей с ОНР.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.-448 с.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-656 с.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.- 704 с.  

Художественно – эстетическое развитие  

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 

2015 г.  

- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 

2015 г.  

- Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Художественное развитие детей 6-7 лет. ТЦ 

Сфера, 2014 г.  

- Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. ТЦ. Сфера, 2015 г.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Мозаика – Синтез, 2015 г.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Мозаика – Синтез, 2015 г.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Мозаика – Синтез, 205 г.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Мозаика – Синтез, 205 г.  

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика – 

Синтез, 2016 г.  

Физическое развитие  

- Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Мозаика – 

Синтез, 2015 г.  

- Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Мозаика – Синтез, 2015 г.  
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- Пезулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Для знятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г.  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика – Синтез, 

2016 г.  

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. – 

Мозаика – Синтез, 2016 г.  

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные.   

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, компьютеры.   

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации.  

 Наглядно-дидактические пособия  

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие»   

«Армия России. Военно-воздушные силы»   

«Армия России. Солдаты правопорядка»  

«Армия России. Сухопутные войска»   

«Безопасность на дороге»   

«Безопасность. Стихийные явления природы»  

 «Герои войны» «Города-герои»   

«Государственные символы»   

«День победы»   

«Дети-герои»   

«Защитники отечества»     

«История светофора (наглядно-дидактическое пособие)»  

 «Кем быть?»   

«Награды войны»   

«Народы мира»   

«Национальные костюмы народов России»   

«Символы стран»   

«Семья»   

«Пожарная безопасность»   

«Хорошие привычки»   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

«Автомобильный транспорт»   

«Арктика и Антарктика»   

«Бытовая техника»   

«Виды птиц. Перелётные птицы»   

«Деревья и листья»   

«Деревья наших лесов»  «Домашние животные»   

«Животные домашние питомцы»   

«Животные жарких стран»   

«Животные, обитающие на территории нашей страны»   

«Животные средней полосы»   

«Дикие животные»   

«Животные Африки»   

«Комнатные растения»   

«Космос» «Луговые цветы»   



 103 

«Морские обитатели»   

«Насекомые» «Наш дом» «Обитатели океана» «Овощи»   

«Перелетные птицы» «Посуда»   

«Пресмыкающиеся и земноводные»   

«Развивающая игра по ФЭМП»   

«Съедобные грибы» «Фрукты»  

«Хищные птицы»   

«Цветы»   

«Ягоды лесные»   

«Ягоды садовые»   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы) для детей 3-7 лет   

Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные) для 3-7 лет   

Грамматика в картинках. Говори правильно для детей 3-7 лет   

Грамматика в картинках. Множественное число для 3-7 лет Грамматика в картинках.  

Многозначные слова для детей 3-7 лет   

Грамматика в картинках. Один-много для детей 3-7 лет   

Грамматика в картинках. Ударение для детей 3-7 лет   

Грамматика в картинках (словообразование) для игр и занятий с детьми 3-7 лет   

«Звонкий-глухой»   

фонематическое лото «Колобок» (рассказы по картинкам)   

«Курочка Ряба» (рассказы по картинкам)   

«Правильно или не правильно»(наглядно дидактическое пособие для детей 2-4 лет)     

«Репка» (рассказы по картинкам)   

Сюжетные картины:   

«Купили щенка»   

«Девочка и ее кукла»   

«Путешествие в зонтике»   

«Мы для милой мамочки»  

«Ай, да малыши!»   

«Новенькая» «Старший товарищ»   

«Тяпа и Топ сварили компот»   

«Как мышка кошку перехитрила»  

«Теремок» (рассказы по картинкам) 

Демонстрационные картины:   

«Ранняя весна»   

«Деревья и кустарники»   

«Весной в поле»   

«Свинья с поросятами»   

«Животные леса»   

«Домашние животные и птицы»   

«Лисята»   

«Кошка с котятами»   

«Лошадь и жеребенок» - «Коза с козлятами»  

«Корова и теленок»  

«Крольчиха с крольчатами»  

«Гуси»   

«Утка (селезень)»   

«Птичница» - «Курица»  

«Цыплята»  

«Времена года»   

«Растения»   

«Зима в лесу»   

«Красная площадь»   
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«На животноводческой ферме»   

«Весной в поле»  

«В лесу»   

«Зима в лесу»  

«Лето»   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

«Городецкая роспись»   

«Дымковская игрушка»   

«Золотая хохлома»   

«Каргопольская игрушка»   

«Полхов-Майдан»  

«Сказочная гжель»   

«Филлимоновская игрушка»   

Образовательная область «Физическое развитие»   

«Зимние виды спорта»   

«Летние виды спорта»   

«Спортивный инвентарь» (наглядно-дидактическое пособие)  

ЭЛЕКТРОННЫЕ  УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ  

Социально – коммуникативное развитие  

ГО ЧС Вредные привычки. Курение. Пожарная безопасность, Оренбург, 2015   

ГО ЧС «Спасик и его друзья», правила безопасного поведения детей на природе, при 

пожаре, в городе, Оренбург, 2016  

ГОЧС «Первая помощь», (6 фильмов), Оренбург, 2015  

Познавательное развитие  

Наглядно дидактический материал. Времена года  

Речевое развитие  

    - Нищева Н.В. Подгрупповое логопедическое занятие из цикла «Четыре времени 

года» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР Скоро в школу. Учим буквы. 

ООО «Новый Диск» Т. Александрова. Домовенок Кузька.   

Русские народные сказки. Страна сказок  

Художественно – эстетическое развитие  

- Гавришева Л.Б. Музыкальное сопровождение к подвижным играм, распевкам и 

пальчиковой гимнастике  

- Новые разноцветные сказки    

Физическое развити 

 Утренняя зарядка. От 3 до 5 лет. / Авт.- сост. Волчкова И.М., Сандалова С.В.  

Для педагогов  
Справочник учителя - логопеда ДОУ. Планирование деятельности. Отчетность.  

Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС.  

Педагогическая видеомастерская  

Оценка качества деятельности педагога ДОО  

Учебно – методический комплекс. « Повышение квалификации на рабочем месте»  

Медиа Архив ТЦ Сфера. Логопед. Научно – методический журнал. За 2004 – 2009 г.  

Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя». 2016- 2017  

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  

№  

п/п  

Название  Годы издания  

1  Журнал «Дошкольное воспитание»  2008-2017 

2  Журнал «Обруч»  2010-2014 

3  Журнал «Управление ДОУ+ приложения»  2013-2016 
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4  Журнал «Справочник старшего воспитателя»  2013-2015 

5  Журнал «Воспитатель ДОУ»  2007-2016 

7  Журнал «Справочник педагога-психолога»  2009-2016 

8  Журнал «Музыкальный руководитель»  2008-2016 

9  Журнал «Музыкальная палитра»  2010-2016 

  

Методические издания, используемые для реализации части Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Коррекционная ритмика»  

1.Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика.  

2.Волкова Г.А. Логопедическая ритмика.  

3.Воронина В.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.  

4.Медведева Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и    

   коррекционная ритмика. 

5.Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях.  

6.Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском    

возрасте.  

7.Чистякова М.И. Психогимнастика.  

8. Нотное приложение.  

Программа «Играем и развиваемся»  

1.Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка.  

2.Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей.  

3.Наши сказки: русские народные сказки.  

4. Новиковская О.А Конспекты комплексных занятий по сказкам.  

5.Пословицы. Поговорки. Загадки.  

6.Русские народные сказки / Хрестоматия.  

7. Чистякова М.И. Психогимнастика 

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Основная задача детских садов – обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). МДОАУ № 13 

посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у всех воспитанников сохранена 

интеллектуальная сфера. 

Деятельность  специалистов, осуществляющих коррекционное направление работы, 

выстраивается на основе равноправного сотрудничества и личной ответственности 

каждого. Педагоги осознают необходимость переосмысления практики обучения и 

воспитания и определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  
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- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и 

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства.  

Важнейшим условием успешной социализации детей с нарушениями речи является 

общение. Для их нормального речевого развития необходимо не только правильное 

звукопроизношение, но и совершенствование других компонентов речевой системы. Для 

воспитанников с нарушениями речи характерна недостаточная общительность, нарушение 

эмоционально-волевой сферы, неустойчивость внимания. Таким образом, возникает 

необходимость своевременного и целенаправленного развития социального поведения у 

детей с недоразвитием речи, которое способствует предотвращению появления 

эмоционально-личностных, поведенческих трудностей, расширению их 

коммуникативного и социального опыта. Дети с особыми образовательными 

потребностями вовлечены в целостный процесс развития, воспитания, социализации, 

обучения, несмотря на физические, интеллектуальные и личностные особенности, что 

дает им возможность преодолеть трудности и стать в будущем равноправным членом 

общества, снижая риск социальной изоляции. Развивающая предметно-пространственная 

среда в логопедическом кабинете и групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательно-воспитательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательную активность детей, а также возможность для 

уединения. В группах компенсирующей направленности для детей-инвалидов созданы 

уголки «Мы вместе» с дидактическими играми, наглядным материалом, игрушками, 

которые необходимы для коррекции нарушений в развитии детей. 

Также в детском саду осуществляется психологическое сопровождение. 

Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском саду,  проводится 

только по запросу родителей (законных представителей) ребёнка, заинтересованных в 

понимании индивидуальных особенностей ребенка и получении советов по работе с ним. 

Наблюдение за ребенком в группе - за его общением с другими детьми и воспитателем, за 

выполнением заданий на занятиях, за соблюдением режима - вот основные вопросы, 

которыми занимается психолог в детском коллективе. 
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Содержание работы воспитателей и специалистов, оказывающих поддержку детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам 

Должность Содержание работы 

Воспитатель - реализация мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 

(рекомендации по условиям организации обучения) 

детей-инвалидов; 

- реализация мероприятий по социальной 

реабилитации или абилитации (социально-

психологическая реабилитация или абилитация; 

социокультурная  реабилитация или абилитация) 

детей-инвалидов; 

- создание доброжелательной и терпимой обстановки 

в детском коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

- реализация коррекционных и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

- учёт компенсаторных возможностей детей;  

- взаимодействие со специалистами в рамках 

коррекции развития детей;  

- в режимных моментах организация   обучения 

ребенка-инвалида социально-бытовым навыкам, 

навыкам личной гигиены и самообслуживания; 

- участие в создании условий для полноценного 

включения детей-инвалидов в досуговые, 

праздничные  мероприятия и социокультурную 

деятельность. 

Учитель-логопед - реализация мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 

(рекомендации по условиям организации обучения) 

детей-инвалидов; 

- реализация мероприятий по социальной 

реабилитации или абилитации (социально-

психологическая реабилитация или абилитация; 

социокультурная  реабилитация или абилитация) 

детей-инвалидов; 

- проведение в течение года  диагностики речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

- разработка программ обучения и воспитания 

совместно с педагогами ДОУ; 

- проведение индивидуальной или подгрупповой 

коррекционной работы; 

- консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях;  

- консультирование родителей по вопросам 

расширения социального взаимодействия семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида; 

- создание единого речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата коррекционной работы; 

- участие в создании условий для полноценного 

включения детей-инвалидов в досуговые, 

праздничные  мероприятия и социокультурную 

деятельность. 
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Педагог-психолог - реализация мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 

(рекомендации по условиям организации обучения) 

детей-инвалидов; 

- реализация мероприятий по социальной 

реабилитации или абилитации (социально-

психологическая реабилитация или абилитация; 

социокультурная  реабилитация или абилитация) 

детей-инвалидов; 

- осуществление психологической поддержки детям-

инвалидам в адаптационный период; 

- проведение психологической диагностики; 

- разработка программ обучения и воспитания 

совместно с педагогами ДОУ; 

- консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях; 

- оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе; 

- консультирование родителей по вопросам 

расширения социального взаимодействия семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида; 

- проведение индивидуальных   и подгрупповых 

занятий по развитию когнитивных процессов и 

эмоциональной сферы ребенка; релаксационных 

занятий в сенсорной комнате; 

- участие в создании условий для полноценного 

включения детей-инвалидов в досуговые, 

праздничные  мероприятия и социокультурную 

деятельность. 

Музыкальный руководитель - реализация мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 

(рекомендации по условиям организации обучения) 

детей-инвалидов; 

- реализация мероприятий по социальной 

реабилитации или абилитации (социально-

психологическая реабилитация или абилитация; 

социокультурная  реабилитация или абилитация) 

детей-инвалидов; 

- определение  содержания музыкальных занятий с 

учетом диагностики и структуры дефекта; 

- разработка программ обучения и воспитания 

совместно с педагогами ДОУ; 

- проведение диагностики развития у ребенка 

музыкально-ритмических видов деятельности; 

- осуществление подбора музыкотерапевтических 

произведений, речевого и певческого материала, 

адекватного речевому развитию ребёнка; 

- участие в создании условий для полноценного 

включения детей-инвалидов в досуговые, 

праздничные  мероприятия и социокультурную 

деятельность. 

Учитель-дефектолог - реализация мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 
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(рекомендации по условиям организации обучения) 

детей-инвалидов; 

- реализация мероприятий по социальной 

реабилитации или абилитации (социально-

психологическая реабилитация или абилитация; 

социокультурная  реабилитация или абилитация) 

детей-инвалидов; 

- создание и реализация условий совершенствования 

физического развития и здоровья детей-инвалидов в 

разных формах организации двигательной 

активности;  

- проведение  подгрупповых и индивидуальных 

занятий с учётом особенностей  психического 

развития;  

- информирование и консультирование семьи 

ребенка-инвалида по вопросам адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

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

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-

логопеда по развитию речи дополняет работа педагога-психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. 

В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой - сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей 

дает возможность детям с особенностями развития следовать за сверстниками и учиться у 

них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 
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Праздники, экскурсии, конкурсы – важная составляющая инклюзивного процесса. 

Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 

являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

3.4. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ЗПР. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится 

как максимально доступная для детей с ЗПР; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с  ЗПР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. 
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Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в 

образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ЗПР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ЗПР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ЗПР  максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 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 ЗПР. 
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3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Созданная в Учреждении, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию ОП МДОАУ № 13 в полном объеме, представляет собой 

специально организованное пространство (помещения, участки и т. п.), оборудованное 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой каждого возрастного этапа детства, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя три компонента: 

предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы; учебно-методические 

пособия; оборудование для осуществления детьми разнообразных видов деятельности), 

его пространственную организацию и их изменения во времени. Эти три компонента, с 

одной стороны, составляют основу образовательной среды Учреждения, а с другой 

стороны, обеспечивают высокую степень индивидуальности развивающей среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, кабинете педагога-психолога, учителя-логопеда), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность для 

уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищенным создан «Центр психологической разгрузки, 

уголок уединения» в уголке представлены альбомы, книги, игрушки для релаксации, 

игрушки-забавы. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

необходимые условия для детей с ОВЗ и детей инвалидов. Среда, созданная во всех 
помещениях МДОАУ № 13 и группах, где осуществляется образовательная деятельность, 

доступна детям с ОВЗ и детям инвалидам. Для детей с ОВЗ и нуждающиеся в 

логопедической помощи созданы центры по развитию речи, в которых располагаются 

необходимые материалы и пособия. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-

культурных условий в работе с детьми 4-5, 5-6 и 6-7 лет используются дидактические 

игры «Улицы города», «Дорога к детскому саду», «Назови редкие растения Оренбуржья», 

«Подбери логическую пару» (колос–хлеб, коза–пуховый платок и др.); альбомы: 

«Национальные костюмы», «Достопримечательности родного города», «Оренбуржье 

многонациональное», «Космос», «Москва», «Города России», макеты памятников и 

зданий города Оренбурга. Для ознакомления детей с национальными традициями 

используются народные игрушки-забавы, изделия народных промыслов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Климатические условия нашего родного края включают в себя: резко 

континентальный климат (жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, засухой, 

холодную зиму с морозами, метелями). Эти особенности отражаются в предметно-

пространственной развивающей среде, с учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда включает в себя дидактические 

игры, направленные на изучение климатических условий: во всех группах имеется 

дидактическая кукла «Одень куклу на прогулку», «Найди одинаковые варежки», 

«Времена года», «Мальчики и девочки», «Как хлеб на стол пришел», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Живая-неживая природа»; альбомы: «Оренбургские степи», 

«Оренбургский пуховый платок», «Хлеборобы Оренбуржья», «Птицы и животные 

родного края»; «Грибы-ягоды»; макет «Кто как зимует», «Как хлеб на стол пришел». В 

патриотическом центре имеются макеты каравай, колосья пшеницы. 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические 

условия: младший дошкольный возраст: «Солнце и дождик», «Светит солнышко в 

окошко», «Солнечные зайчики», «Подворье», «Скворечники»; средний дошкольный 

возраст: «Птички в гнездышках», «У медведя во бору», «Перепрыгни через ручеек», «Мяч 

через сетку»; старший дошкольный возраст: «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Гей 

казаки» и др. 

Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: дети 

катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых участках построены горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр. 

В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, волейбол. 

Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей 

навыков ухода за различными культурами. Функционирует «Тропа здоровья». 
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Можно выделить следующие особенности организации предметно-

пространственной среды в группах и помещениях МДОАУ № 13: 

- содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ЗПР, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ЗПР, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасная - все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичная - все элементы ППРОС  привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 ППРОС в ДОУ  обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240), в профессиональных стандартах: 

- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 
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422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 

г., регистрационный № 43326), 

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

г., регистрационный № 38575); 

- "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 72520, 

вступает в силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.); 

- ꞌꞌТьюторꞌꞌ, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 72520, вступает в силу 

с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.); 

- "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется педагогами и 

специалистами ДОУ. 

Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет систематизировать 

данные о педагогических работниках учреждения: количественный состав, возрастной и 

образовательный ценз, квалификационные категории, результаты качественной 

диагностики педагогического мастерства. 

Такой аналитический обзор (представлен в приложении) помогает сделать 

правильную расстановку и применение педагогических сил на текущий учебный год с 

целью достижения эффективности коррекционно-образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, логопедического воздействия, воспитательной работы 

при реализации Программы. 

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий ДОУ  - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- разработка необходимых для 

организации воспитательной деятельности 

в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  

– регулирует воспитательную деятельность 

в ДОУ; 

 – осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 
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Заместитель заведующего  - организует воспитательную деятельность 

в ДОУ;  

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

- анализирует возможности имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности;  

- контролирует организацию практической 

работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы;  

- организует повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта. 

Воспитатель  

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель  

Учитель-дефектолог  

- обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, физической культурой;  

- формирует у воспитанников активную 

гражданскую позицию; 

- сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в 

условиях современной жизни, сохраняет 

традиции ДОУ; 

- внедряет здоровый образ жизни;  

– внедряет в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые 

технологии;  

– организует участие воспитанников в 

мероприятиях, проводимых городскими и 

другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической 

помощи;  

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы. 

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию у воспитанников общей 

культуры. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с  ЗПР. 
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3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена 

забором. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических 

условий из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые 

насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения 

групповых площадок от хозяйственной зоны. Территория дошкольной образовательной 

организации имеет наружное электрическое освещение. На территории дошкольной 

образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. На игровой 

территории дошкольного учреждения находятся прогулочные площадки для детей, 

спортивная площадка, Тропа здоровья, огород, цветники. Игровые и спортивные 

площадки для детей оборудованы с учетом их  возрастных особенностей и изготовлены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Дошкольная 

образовательная организация располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании. В 

дошкольном учреждении функционируют 5 групп с отдельными спальнями. Имеются: 

музыкально-физкультурный зал - 1,  кабинет дефектолога – 1, кабинет психолога - 1, 

кабинет логопеда – 1, методический кабинет- 1, кабинет заведующего- 1, кабинет 

заместителя по ВО и МР -1  медицинский блок (кабинет, изолятор) – 2, пищеблок, кабинет 

заместителя по АХР -1, служебные и подсобные помещения. 

 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная.  

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации 

соответствуют требования СанПиН 1.2.3.685-21.  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей согласно требованиям СанПиН  1.2.3.685-21. 

Естественное и искусственное освещение помещений соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20. Здание дошкольной образовательной организации оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Соответствие правилам 

пожарной безопасности. Здание дошкольной образовательной организации 

запроектировано и построено в соответствие с требованиями пожарной безопасности.  

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание МДОАУ № 13 соответствует 

II степени огнестойкости, класс пожара А (твердые, горючие вещества и материалы), 

противопожарные расстояния до соседних зданий, строений соответствуют норме (40 м), 

обеспечена необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 м), эвакуационные 

пути выполнены в соответствии с требованиями, разработаны планы эвакуации, 

оснащены информационными указателями. Здание защищено автоматической пожарной 

сигнализацией, в необходимом количестве имеются первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). Администрация Учреждения регулярно проводит инструктажи по 

пожарной безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае 

возникновения пожара. Администрация МДОАУ № 13 регулярно (один раз в квартал) 

проводит практические отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций, инструктажи по пожарной безопасности и охране жизни и 

здоровья воспитанников на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

Педагоги МДОАУ № 13 обеспечивают: 

- проведение занятий с использованием видео - и фото материалов, проведение 

бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в быту, правилах поведения в случае 

возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций; 
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- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике. 

Административно-хозяйственный персонал дошкольной образовательной организации 

проводит своевременную уборку прилегающей территории от сухих веток, листвы и 

другого мусора. 

Эффективным условием реализации образовательного процесса являются 

организация предметно-пространственной развивающей  среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей, способствующей его эмоциональному благополучию 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка. Предметно-пространственная 

развивающая  среда в МДОАУ № 13 создана с учетом требований ФГОС ДО: 

безопасность, комфортность, соответствие возрастным особенностям развития детей и их 

интересам, вариативность, информативность.  

Медико-социальное обеспечение  

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляет КШП «Подросток» на основании заключенных договоров. Для 

осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ, имеется пищеблок, 

оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников. Питание пятиразовое, максимальное 

разнообразие рациона согласно 10- дневному меню, с обязательной витаминизацией 

третьего блюда. Обеспечивается адекватная технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, санитарно- эпидемиологической безопасность питания, соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, 

их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе.  

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются 

детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников.  

ДОУ оснащено современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, цифровым проектором, проекционным экраном. К сети Интернет 

подключены большая часть рабочих мест, функционирует официальный сайт, 

электронная почта, налажен документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, 

технологический инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого 

взаимодействия педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, 

автоматизировать процессы администрирования и при необходимости осуществлять 

дистанционное обучение с воспитанниками. 

 

Материально-техническое оснащение помещений ДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

воспитанников. Работа с 

документами согласно 

номенклатуре дел. 

Стенка мебельная для 

документации. 

Стол. 

Стулья. 

Диван. 

Ноутбук (имеется выход в 

интернет). 

МФУ 

Сейф. 

Телефон. 

Кабинет Индивидуальные Документация согласно 



 119 

заместителя 

заведующего по 

ВО и МР 

консультации, беседы с 

педагогическим 

коллективом и родителями 

 Работа с  

документами согласно 

номенклатуре дел. 

номенклатуре дел. 

Стол. 

Стулья. 

Угловая полка. 

Компьютер  (имеется выход в 

интернет). 

Принтер. 

Методический 

кабинет 

Научно- методическая 

деятельность, работа с 

педагогическим коллективом. 

Работа с документами согласно 

номенклатуре дел 

Стол, стулья. 

Мебельная стенка.  

Компьютер ( имеется выход в 

интернет). 

Принтер. 

Брошюратор, ламинатор, 

телевизор. 

Библиотечный фонд ДОУ. 

Методическая документация 

ДОУ согласно 

номенклатуре дел. 

Медицинский 

Блок: 

медицинский 

кабинет,процедур

ный кабинет 

 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей. 

Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Медицинский кабинет: 
Стол. 

Столик манипуляционный. 

Стулья. 

Шкаф медицинский. 

Шкаф для книг. 

Ростомер. 

Весы платформенные. 

Весы медицинские электронные. 

Лекарственные средства. 

Тонометр. 

Спирометр сухой портативный. 

Плантограф для определения 

плоскостопия. 

Динамометр кистевой. 

Рефлектор лобный. 

Таблица Рабкина. 

Ингаляторы. 

Секундомер механический. 

Шина проволочная для ног  

Комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания "рот в 

рот". 

Аппарат искусственной 

вентиляции легких. 

Грелка медицинская. 

Пузырь для льда. 

Жгут кровоостанавливающий 

резиновый. 

Корнцанг. 

Травматологическая укладка, 

включающая: 

шины пневматические (детские и 

взрослые), вакуумный матрас, 

косынка, 

фиксатор ключицы, воротник 

Шанца (2 размера), жгут 
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кровоостанавливающий, 

перчатки, бинт стерильный, 

салфетки стерильные, гелиевый 

охлаждающе- 

согревающий пакет, ножницы. 

Зонды желудочные разных 

размеров. 

Терм контейнер для 

транспортировки медицинских 

иммунобиологических 

препаратов. 

Дозаторы для мыла, бумажные 

полотенца, антисептик для 

обработки рук. 

ПО синдромная укладка 

медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания 

неотложной медицинской 

помощи. 

Дезинфицирующие средства. 

Емкость - не прокалываемый 

контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, 

использованных вакцин. 

Лампа настольная. 

Сейф для хранения 

медикаментов. 

Халат медицинский. 

Шапочки. 

Маски. 

Набор фельдшерской НФСП 

«МединтМ». 

Сумка-холодильник 

медицинский. 

Прачечная Стирка грязного белья, 

глажка, хранение и выдача 

чистого белья. 

Машина стиральная – автомат 

(3шт.) 

Ванна (1шт.) 

Гладильная доска 

Стенка для белья. 

Электроутюг (1шт.) 

Тазы, баки, ведра. 

Пищеблок и 

кладовые 

помещения 

Приготовление пищи. 

Хранение продуктов. 

Пищеблок: 

Электроплита 

Электромясорубка 

Жарочный шкаф 

Овощепротирочная машина 

Электросковорода 

Холодильник бытовой 

Холодильный шкаф 

Холодильная камера 

Весы 

Ванна 

Раковина 

Стеллаж для посуды 
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Разделочные столы 

Столы 

Шкаф для хлеба 

Разделочные доски 

Полка для досок 

Посуда 

Ножи 

Кладовые для хранения 

продуктов: 

Стеллажи 

Стол 

Холодильный шкаф (1шт.) 

Холодильник бытовой (4шт.) 

Морозильная камера (1шт.) 

Весы настольные электрические 

Весы напольные электрические 

Емкости для сыпучих продуктов 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей. 

Стенды для сотрудников. 

Выставка детских работ. 

Участки и 

территория ДОУ 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Занятия  по физическому 

развитию, спортивные 

игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Прогулочные площадки для 

детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное 

оборудование. 

Выносное оборудование (по 

сезону, по 

запланированным видам 

деятельности). 

Спортивная площадка. 

Площадка по ПДД для 

ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного 

движения. 

Тропа здоровья (функционирует 

в теплый 

период). 

Огород, цветники. 

Музыкально 

спортивный зал 

Занятия по музыке. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники, развлечения 

Театрализованные 

Представления. Родительские 

собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей воспитанников. 

Собрания трудового 

коллектива, проведение 

различных мероприятий для 

педагогов. 

Занятия по физическому 

развитию. Спортивные 

Телевизор, музыкальный центр,  

переносная мультимедийная 

установка, проектор, экран на 

штативе. 

Электронное пианино. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Различные виды театра, ростовые 

куклы, ширмы. 

Шкаф для пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Тематические баннеры. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, 
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развлечения. метания, лазания, равновесия. 

Модули. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование для профилактики 

плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Мячи, кегли, мешочки для 

метания, прыгалки. 

Детские тренажеры, спортивный 

комплекс, 

маты. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Коррекционные занятия 

(индивидуальные и 

малыми подгруппами). 

Настенное зеркало для 

логопедических занятий. 

Шкафы для пособий. 

Зеркало с лампой 

дополнительного освещения.  

 Скамеечка или несколько 

стульчиков для занятий у 

зеркала. Столы и стульчики. 

 Комплект зондов для 

постановки звуков, комплект 

зондов для артикуляционного 

массажа.  Соски, шпатели, вата, 

ватные палочки, марлевые 

салфетки.  Спирт.  

 Дыхательные тренажеры, 

игрушки и пособия для развития 

дыхания.  Диагностический 

материал для обследования речи 

ребенка. Настольные игры 

лексико- грамматического 

содержания. Настольные игры на 

развитие памяти, внимания, 

мышления, зрительного и 

слухового внимания. 

Настольные дидактические игры 

для развития фонематического 

слуха и фонематического 

восприятия. Настольные 

дидактические игры на развитие 

связной речи. Картотека 

фонематических игр. 

Картотека материалов для 

автоматизации и 

дифференциации свистящих, 

шипящих звуков. Картотеки 

пальчиковых игр. Игровые 

пособия для выработки 

воздушной струи. Игровые 

пособия для развития 

правильного речевого дыхания. 

Игровой материал для 

самомассажа и развития мелкой 

моторики. 

Кабинет педагога- Для подгрупповых и  Столы и стулья детские., 
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психолога индивидуальных занятий с 

детьми. Просветительская 

работа с педагогами, 

родителями воспитанников. 

диагностические  методики, 

материалы для продуктивной 

деятельности, настольно 

печатные игры, развивающие 

пособия для сенсорной сферы, 

конструкторы, тематические 

альбомы , настольный театр, 

материалы для песочной 

терапии. 

 

3.7.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Программа обеспечена учебно-методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. Согласно п.3.3.5 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» - Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь.  

 

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ 

№ 

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 4 

2 МФУ: ксерокс, сканер 3 

3 Принтер 2 

4 Музыкальный центр 2 

5 Мультимедийный  проектор 1 

6 Ламинатор 1 

7 Брошюратор 1 

8 Ноутбук 1 

9 Телевизор 2 

 

 

Пособия для проведения музыкальной деятельности. 

- Портреты советских, зарубежных, русских композиторов. 

-  Иллюстрации к слушанию музыки  

- Иллюстрации к попевкам. 

- Аудиокассеты 

- Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» 

- Ростовые куклы 

Аудиовизуальные средства 

Бах И.  «Шутка» 

Бетховен Л. «Весело-грустно» 

«В гостях у сказки» 

Глюк К. «Мелодия» 

«Голоса птиц» 

Гречанинов А.Т. «Материнские ласки» 

Григ Э. «Утро» 
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«День со сказкой» 

 «Звучащие картинки» 

«Звуки природы» 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Кабалевский Д.Б. «Клоуны» 

Кабалевский Д.Б. «Петя и волк» 

Кабалевский Д.Б. «Печальная история» 

Кабалевский Д.Б. «Плакса, злюка и резвушка» 

«Музыкальные инструменты. Гармоника» 

«Музыкальная азбука. Длительности» 

«Музыкальная азбука. Как мальчик познакомится с нотками» 

«Музыкальная азбука. Мажор н минор» 

«Музыка рассказывают о животных и птицах» 

Мусоргский М.П. «Картинки с выставки» 

«Новые разноцветные сказки» 

«По страницам любимых сказок» 

Равель М. «Моя Матушка-гусыня» 

Ритмические видеопособия для игры на детских музыкальных инструментах. 

Сборник видеороликов на тему «Прилет птиц» 

Сборник мультфильмов по теме «Безопасность» 

Сборник песен по теме «Малая Родина» 

Сборник фильмов «Песни Великой Отечественной Войны» 

Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Чайковский П.И. «Баба-Яга» 

Чайковский П.И. «Вальс снежных хлопьев» 

Чайковский П.И. «Декабрь» 

Чайковский П.И. «Детский альбом» 

Чайковский П.И. «Игра в лошадки» 

Чайковский П.И. «Мама» 

Чайковский П.И. «Март» 

Чайковский П.И. «Неаполитанский танец» 

Чайковский П.И. «Ноябрь» 

Чайковский П.И. «Октябрь» 

Чайковский П.И. «Сентябрь» 

Чайковский П.И. «Утренняя молитва» 

Чайковский П.И. «Январь» 

 Шуман Р. «Дед Мороз» 

 

Спортивное оборудование 

- батуты, мат гимнастический, маленькие маты; 

- гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки; 

- дорожки для хождения босиком: ребристые, колючий коврик-травка, дорожки с    

пуговицами, рейками; 

- дорожка-змейка (канат); 

- доска гладкая с зацепами; 

- доска с ребристой поверхностью; 

- дуга большая, дуга малая; 

- кегли (набор); 

- коврик массажный; 

- колодцы мягкие; 

- кольцеброс (набор); 

- кольцо плоское; 

- куб деревянный; 

- лента; 
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- массажоры: шариковый, с шипами, колючие островки; 

- мешочки для метания; 

- модуль мягкий; 

- мостик-дуга; 

- мячи: набивной, баскетбольный, средние и большие; 

- мячи для массажа; 

- обруч малый; 

- палка гимнастическая; 

- погремушки; 

- скакалки; 

- скамейка гимнастическая; 

- стенка гимнастическая; 

- стойка для прыжков в высоту; 

- сухой бассейн; 

- тоннель; 

- тренажеры: «Беговая дорожка»; «Шагомер»; 

- тренажеры простейшего типа: гантели, гири; 

- фитболы. 

В дошкольной образовательной организации используются инвентарь, безвредный 

для здоровья детей, отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям, который 

может быть подвергнут влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Все игровое 

оборудование соответствует возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 

В МДОАУ №13 функционирует официальный сайт дошкольной организации, 

содержащий информацию о деятельности организации с целью обеспечения открытости и 

доступности информации об учреждении. В образовательной деятельности используются 

музыкальные центры и проектор. 

 

3.8. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

3.8.1. Примерный перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 

Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У 

лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет 

перед дворцом" (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. 

"Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. 

"Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова 
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И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится. "; Усачев А. "Колыбельная 

книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева 

М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная 

считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины 

рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", 

"Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-

ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. 

"Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 

пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); 

Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. 

"Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин 

календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем 

поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 

сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; 

Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и 

кувшинчик" (по выбору); Мамин- Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по 

выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; 

Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как 

лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; 

Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

"Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 
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От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на 

свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей 

голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая 

пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про 

зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все 

наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и 

день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 

Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб 

растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. 

"Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; 

Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси- 

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. 

"Соль Земли". 
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Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный 

Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три 

повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа 

волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

3.8.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;  

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха   и   голоса.  «Ворон», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е.

 Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли»,  муз. А. Александрова, сл М.Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили- 

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т.Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 
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Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. 

Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой;  «Ёлка», муз. Е.Тиличеевой, сл.Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский 

сад», муз.Ю.Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина. 
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Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. 

Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. 

В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 

мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе- то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 

по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского- Корсакова); «Я 

на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.8.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; 
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И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и 

птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний 

день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед 

дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, 

К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 

роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. 

Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 

на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. 

Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 

"Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

3.8.4. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 

состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

- Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

- Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

- Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

- Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

- Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

- Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

- Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

- Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

- Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов, 1972. 

- Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

- Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 
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-Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкой,1965. 

- Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

- Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

- Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

- Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

- Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

- Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.  

- Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

- Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

- Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976-

91. 

- Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969-

1 9 7 2 .  

- Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, 

В.Полковников, 1948. 

- Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

- Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

-Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

- Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

-Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

- Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 – 1973. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

- Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б.Степанцев, 1969. 

-Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

- Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

- Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

-Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

- Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

- Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

-Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская,1969. 

- Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

- Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

- Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

- Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. 

Попов,1975. 

- Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

- Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

- Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

- Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.  

- Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

- Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

- Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

- Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 



 133 

- Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

- Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и другие. 

- Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

- Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

- Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия                               

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

- Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

- Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

- Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

- Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

- Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

- Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 1988. 

- Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.9. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 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 ребёнка 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 ДОУ гибкий, 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 ДОУ предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
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коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 

2.4.3648-20. 

Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21   при температуре   воздуха   ниже   минус    15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ 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 и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

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 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 

75 минут 

при 

организации 1 

занятия после 

дневного 

сна 

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 
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                              Показатели организации режима дня 

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 

 

МДОАУ №13 работает с 7.00 до 19.00 часов по пятидневной рабочей неделе, 

суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ 

являются не рабочими днями. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; в решения программных 

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 соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

При проведении режимных процессов МДОАУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурио-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидульных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит, различная деятельность и 

сон детей прямо зависят от их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими рекомендациями (5 — 

5,5 часов). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

В летний оздоровительный период занятия не проводятся, только организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
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Режим дня с 01.09.2023  по 31.05.2024   (холодный период) 

 

 

Компоненты распорядка 

Группа   компенсирующей 

направленности  

4-7 лет 

Прием  и осмотр детей 7.00-8.00 

Совместная деятельность взрослого и  детей, индивидуальная 

работа 

7.00-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования) 

7.20 – 7.50 

Утренняя зарядка  8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку, индивидуальная работа с ребенком-

инвалидом 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Занятие в игровой форме по подгруппам (для детей 2-3 лет), 

включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты  

9.00 – 9.30 

Перерывы между занятиями 9.30 – 9.40 

Занятие в игровой форме по подгруппам (для детей 2-3 лет), 

включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты 

9.40 – 10.00 

10.10 – 10.40 

Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования, оздоровительные технологии) 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, в том числе двигательная 

активность (подвижные и спортивные игры и упражнения 20 

мин), самостоятельная деятельность детей (игры 15-20 минут)  

10.00-12.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка  ко сну,  дневной сон, постепенный подъём, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25 – 17.00 

Занятие   16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, в том числе двигательная 

активность (подвижные и спортивные игры и упражнения 40 

мин), самостоятельная деятельность детей (игры 30 минут)  

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к ужину 

18.10-18.30 

Ужин  18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), уход детей домой 18.50-19.00 

Итого:  

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки 

75 мин при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

Продолжительность прогулок 3 ч. 00мин 

Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин 

Суммарный объём двигательной активности 1 ч. 55 мин - 

2 ч. 20 мин 
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Режим дня с 01.06.2024  по 31.08.2024   (теплый период) 

 

 

 

 

Компоненты распорядка 

Группы компенсирующей 

направленности 

4 – 7  лет 

Прием  и осмотр детей 7.00-8.00 

Совместная деятельность взрослого и  детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное 

использование физкультурного оборудования 20 мин) 

7.20 – 7.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

8.00 – 8.10 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена), подготовка к прогулке 

9.00 – 9.15 

Прогулка, в том числе двигательная активность 

(активный отдых, подвижные и спортивные игры и 

упражнения 60 минут), самостоятельная деятельность 

детей (игры 60 минут) 

9.15-12.00 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)  

11.45 – 12.00 

Двигательная активность (оздоровительные технологии) 

5 минут 

12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка  ко сну,  дневной сон, постепенный подъём, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, в том числе 

двигательная активность (подвижные и спортивные 

игры и упражнения 60 мин), самостоятельная деятельность 

детей (игры 30 минут), индивидуальная работа с ребенком-

инвалидом  

16.00-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), подготовка к ужину 

18.10-18.30 

Ужин  18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), уход детей 

домой 

18.50-19.00 

Итого:  

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки 

75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна 

Продолжительность прогулок 3 ч. 00мин 

Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин 

Суммарный объём двигательной активности 1 ч. 55 мин - 

2 ч. 20 мин 

3.10. Календарный план воспитательной работы



 

3.10. Календарный план воспитательной работы 

 
  

Социальное направление 
 

Срок 

проведения  

Форма работы  2 - 3 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет 

4-7 лет  

6 – 7 лет  

Сентябрь   Тематическая 

неделя. Беседа  

«Безопасная дорога»  «Безопасная дорога»  «Кто и зачем придумал 

правила поведения на 

дороге?»  

«Кто и зачем придумал 

правила поведения на 

дороге?»  

Чтение 

художественной 

литературы   

Маршак. «Веселый 

светофор»  

О. Емельянова «Не 

беги через дорогу»  

В. Клименко.  «Спор на 

дороге»  

В. Клименко.   «Как  

Буратино учился ходить»  

Сюжетно – 

ролевые игры  

«Я активный пешеход»  «Я активный пешеход»  «Я активный пешеход»  «Я активный пешеход»  

Октябрь  Чтение 

художественной 

литературы  

С. Капутикян «Моя  

бабушка»,  

 Ю. Коваль «Дед, баба и 

Алеша»,   

Р. Гамзатов «Мой  дедушка»  Р. Гамзатов «Мой  дедушка»  

Продуктивная 

деятельность  

  Акция «Поклон Вам низкий 

от внучат и близких». 

Мастеркласс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека.  

Акция «Поклон Вам низкий 

от внучат и близких». 

Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека.  

Акция «Поклон Вам низкий 

от внучат и близких». 

Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека.  

Беседа   «Старость  нужно   

уважать».  

  

«Мои   любимые   бабушка  

и  дедушка».  

«Мамина мама».  «Лучший   помощник для   

дедушки  и бабушки»  
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Ноябрь  Беседа   «День именинника»  «День именинника»  «Мы разные, но мы вместе»  «Мы разные, но мы вместе»  

Продуктивная 

деятельность  

 Рисование «Подарок другу»  Рисование «Кукла в 

национальном костюме»  

Рисование «Кукла в 

национальном костюме»  

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Семья»  «Семья»  «Семья»  «Семья»  

Декабрь   Пальчиковые игры  «Новогодний праздник»  «Новогодний праздник»  «Подарки»  «Подарки»  

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Встречаем новый год в 

семье»  

«Встречаем новый год в 

семье»  

«Магазин новогодних 

игрушек»  

«Новогоднее кафе»  

Чтение 

художественной 

литературы  

Русская народная сказка 

«Лиса и волк»  

Русская народная сказка 

«Мороз и заяц»  

Русская народная сказка 

«Два Мороза»  

Русская народная сказка 

«Морозко»  

Январь   Беседа   «В стране вещей»  «Из чего сделано?»  «В мире предметов и 

вещей»  

«В мире предметов и 

вещей»  

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Путешествие в мир 

игрушек»  

«Путешествие в мир 

игрушек»  

«В мастерской художника-

дизайнера»  

«В мастерской художника-

дизайнера»  

Февраль   Дидактические 

игры  

«Что изменилось»  

«Сравни по размеру»  

«Что изменилось»  

«Сравни по размеру»  

«Военные профессии»  

«Когда это бывает?»  

«Военные профессии»  

«Когда это бывает?»  

Выставка детских 

рисунков  

 «Папа вам не мама»  «Папа вам не мама»  «Папа может все»  

Март   Чтение 

художественной 

литературы  

Сказка «Теремок»  Русская народная сказка 

"Как Весна Зиму 

поборола"  

Дарья Хохлова "Сказка про 

весну"  

  

Виталий Бианки  

"Разговор птиц весной"  

Драматизация   Отрывок сказки  

Чуковского  

«Мойдодыр»  

Отрывок сказки  

Чуковского  

«Мойдодыр»  

Отрывок сказки  

Чуковского «Телефон»  

https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25809.html&sa=D&ust=1593443838681000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25809.html&sa=D&ust=1593443838681000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25809.html&sa=D&ust=1593443838681000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25809.html&sa=D&ust=1593443838681000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25805.html&sa=D&ust=1593443838680000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25805.html&sa=D&ust=1593443838680000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25805.html&sa=D&ust=1593443838680000
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Апрель  Дидактические 

игры  

«Подбери пришельцу 

ракету»  

«Найди тень»  «Мое созвездие»  «Правильно расставь 

планеты»  

Экскурсия в 

планетарий 

(мобильный)  

    «Парад планет»  «Парад планет»  

Беседа  «Космос»  «Что такое космос?»  «Неизвестная вселенная»  «Секреты планет солнечной 

системы»  

Май  Участие в 

городской акции  

«Бессмертный полк»  «Бессмертный полк»  «Бессмертный полк»  «Бессмертный полк»  

Выставка детских 

работ  

 Ко Дню победы  

«Наши победители»  

Ко Дню победы «Наши 

победители»  

Ко Дню победы «Наши 

победители»  

Дидактические 

игры  

 «Военная техника»  Пазлы «Военная техника»  «Морской бой»  «Морской бой» 

Июнь  Беседа  «Я – гражданин  

России»  
«Я – гражданин  

России»  

«День защиты детей»  

«Я – гражданин России»  

«День защиты детей»  

«Я – гражданин России»  

Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение русских народных 

сказок  

А.С. Пушкин «У 

Лукоморья дуб 

зеленый»  

А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

А.С. Пушкин «Золотой 

петушок»  

Июль   Тематическая 

неделя  

«День семьи, любви и 

верности»  

«День семьи, любви и 

верности»  

«День семьи, любви и 

верности»  

«День семьи, любви и 

верности»  

Проект     «Герб моей семьи»      

Август   Тематическая 

неделя   

«Эстафета добра»  «Эстафета добра»  «Эстафета добра»  «Эстафета добра»  

Музыкальное 

развлечение  

«До свидания, лето»  «До свидания, лето»  «До свидания, лето»  «До свидания, лето»  
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Патриотическое направление  

Срок 

проведения  

Форма работы  3 – 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  

4 – 7 лет 

6 – 7 лет  

Сентябрь  Беседа   «Кто я, какой я?»  «На кого же я похож?»  «На кого же я похож?»  «Дружат люди всей земли»  

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Моя семья»  «Моя семья»      

Игровая ситуация  «Давайте знакомиться»  «Что такое детский сад»  «Правила поведения на 

участке д/сада во время 

прогулки»  

«Правила поведения на 

участке д/сада во время 

прогулки»  

Октябрь  Рисование   «Осень»  «Осенние зарисовки родного 

Оренбуржья»  

«Осенние зарисовки родного 

Оренбуржья»  

«Осенние зарисовки родного 

Оренбуржья»  

Ноябрь  Подвижные игры  «Гори ясно»  «Ворон»  «Сова»  «Чурилки»  

Музыкальное 

развлечение  

    День народного единства  День народного единства  

Декабрь   Беседа   «Здравствуй, гостья зима»  «Здравствуй, гостья зима»  «Здравствуй, гостья зима»  «Здравствуй, гостья зима»  

Творческая 

мастерская  

«Украшаем елочку»  «Новогодние поделки»  «Новогодние поделки»  «Новогодние поделки»  

Чтение 

художественной 

литературы  

Потешки (фольклор)  Потешки. чистоговорки 

(фольклор)  

Пословицы, поговорки  Пословицы, поговорки  

Январь   Беседа   «Что такое  

Рождество?»  

«Праздник  

Рождества»  

«Добрый свет  

Рождества»  

«Добрый свет Рождества»  

Фото-видео отчет  О проведении новогоднего 

утренника  

О проведении новогоднего 

утренника  

О проведении новогоднего 

утренника  

О проведении новогоднего 

утренника  
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Февраль   Выставка детских 

работ  

«Наши папы»  «Наши папы»  «Наши папы»  «Наши папы»  

Спортивный досуг    «Папа может все, что 

угодно»  

«Папа может все, что 

угодно»  

«Папа может все, что 

угодно»  

Музыкальное 

развлечение  

 «Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  

Март  Чтение 

художественной 

литературы  

Знакомство с творчеством 

К.И.  

Чуковского.  

Фольклор – песенки запевки 

к дню Жаворонка.  

Фольклор – песенки запевки 

к дню Жаворонка. Чтение 

произведений Чуковского.  

Фольклор – песенки запевки 

к дню Жаворонка. Чтение 

произведений Чуковского.  

Выставка детских 

работ  

«Для самых прекрасных!»  «Для самых прекрасных!»  «Для самых прекрасных!»  «Для самых прекрасных!»  

Апрель   Беседа   «Полет в космос»  «Оренбург дал мне крылья»  «Оренбург дал мне крылья»  «Оренбург дал мне крылья»  

Продуктивная 

деятельность  

Игры в образовательном 

центре «Космопорт»  

Игры в образовательном 

центре «Космопорт»  

Игры в образовательном 

центре «Космопорт»  

Игры в образовательном 

центре «Космопорт»  

Май   Тематическое 

занятие  

 «Помним героев своих»  «Помним героев своих»  «Помним героев своих»  

Акция       «Бессмертный полк»  «Бессмертный полк»  

Июнь   Музыкальное 

развлечение   

«День защиты детей»  «День защиты детей»  «День защиты детей»  «День защиты детей»  

Тематическая 

неделя   

«Я – гражданин  

России!»  

«Я – гражданин  

России!»  

«Я – гражданин  

России!»  

«Я – гражданин России!»  

Спортивно игровое 

мероприятие  

    «Мы – будущее  

России»  

«Мы – будущее России»  
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Июль   Тематическая 

неделя  

«Семья, дружба, доброта»  «Семья, дружба, доброта»  «Семья, дружба, доброта»  «Семья, дружба, доброта»  

Развлечение   «В гостях у Посейдона»  «В гостях у Посейдона»  «В гостях у Посейдона»  «В гостях у Посейдона»  

Август   Тематическая 

неделя   

Русские народные традиции 

и праздники «Спас»  

Русские народные традиции 

и праздники «Спас»  

Русские народные традиции 

и праздники «Спас»  

Русские народные традиции 

и праздники «Спас»  

Тематическое 

мероприятие  

День флага РФ  День флага РФ  День флага РФ  День флага РФ  

Познавательное направление  

Сентябрь   Музыкальное 

развлечение  

    «1 Сентября – день знаний»  «1 Сентября – день знаний»  

Октябрь   Тематическая 

неделя  

 Детям о пожарной 

безопасности  

Детям о пожарной 

безопасности  

Детям о пожарной 

безопасности  

Беседа   «Хлеб – всему голова»  «Хлеб – всему голова»  «Хлеб – всему голова»  «Хлеб – всему голова»  

Ноябрь   Музыкальное 

развлечение   

  «Мама, сколько в этом 

слове»  

«Мама, сколько в этом 

слове»  

«Мама, сколько в этом 

слове»  

Беседа   «Мамочка моя»        

Декабрь   Беседа   «Что такое Новый год?»  «Традиции празднование 

Нового года в разных 

странах»  

«Традиции празднование 

Нового года в разных 

странах»  

«Традиции празднование 

Нового года в разных 

странах»  

Январь   Тематическая 

неделя  

«Что из чего сделано»  «Что из чего сделано»  «Что из чего сделано»  «Что из чего сделано»  
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Игра - развлечение  «Снег - снежок»  «Снег - снежок»  «Снег - снежок»  «Снег - снежок»  

Февраль   Неделя  опытов и 

экспериментов  

  «Юный Эйнштейн»  «Юный Эйнштейн»  «Юный Эйнштейн»  

Беседа   «Я - солдат»   «Наша армия родная» «Защитники Родины»  «История праздника» 

Март   Музыкальное 

развлечение  

«Для милых мам»  «Для милых мам»  «Для милых мам»  «Для милых мам»  

Апрель   Беседа   «Земля мой дом»        

  Музыкальное 

развлечение  

  «День земли»  «День земли»  «День земли»  

Май   Тематическое 

занятие   

Итоговое занятие   Итоговое занятие   Итоговое занятие   Итоговое занятие   

Проект       «Книга памяти»  «Книга памяти»  

Июнь   Беседа   «Мы – будущее  

России »  

«Мы – будущее  

России »  

«Мы – будущее   

России »  

«Мы – будущее России »  

Июль   Тематическая 

неделя   

Игры и забавы с песком и 

водой  

Игры и забавы с песком и 

водой  

Игры и забавы с песком и 

водой  

Игры и забавы с песком и 

водой  

Август   Тематическая 

неделя   

«Сказки Александра  

Роу»  

«Сказки Александра  

Роу»  

«Сказки Александра  

Роу»  

«Сказки Александра Роу»  

Физическое и оздоровительное направление  

Сентябрь   Спортивный 

праздник   

  «Красный, желтый, 

зеленый»  
«Красный, желтый, 

зеленый»  
«Красный, желтый, 

зеленый»  

Октябрь   Развлечение     «Осенние старты»  «Осенние старты»  «Осенние старты»  

Ноябрь   Оздоровительно 

спортивный досуг  

«Путешествие в страну 

здоровья»  

«Путешествие в страну 

здоровья»  

«Путешествие в страну 

здоровья»  

«Путешествие в страну 

здоровья»  

Декабрь    Квест – игра   «Как мы зиму искали»  «Как мы зиму искали»  «Как мы зиму искали»  «Как мы зиму искали»  
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Январь   Игры- развлечения   «Снежный городок»  «Снежный городок»  «Снежный городок»  «Снежный городок»  

Февраль   Спортивный досуг     «Папа может все, что 

угодно»  

«Папа может все, что 

угодно»  

«Папа может все, что 

угодно»  

Март   Беседа   «Весна прекрасна – весна 

опасна»  

«Весна прекрасна – весна 

опасна»  

«Весна прекрасна – весна 

опасна»  

«Весна прекрасна – весна 

опасна»  

Апрель   Спортивное 

развлечение   

 «День космонавтики»  «День космонавтики»  «День космонавтики»  

Май   Спортивная игра       «Зарница»  «Зарница»  

Июнь   Спортивно игровое 

мероприятие   

 «Мы – будущее  

России»  

«Мы – будущее  

России»  

«Мы – будущее России»  

Июль   Спортивный 

праздник   

 «Разноцветное лето»  «Разноцветное лето»  «Разноцветное лето»  

Август   Летняя 

спартакиада   

  «С физкультурой я дружу, 

сильным, ловким быть 

хочу!»  

«С физкультурой я дружу, 

сильным, ловким быть 

хочу!»  

«С физкультурой я дружу, 

сильным, ловким быть 

хочу!»  

 Подвижные игры  «Солнышко и дождик»        

Трудовое направление   

Сентябрь   Беседа   «Как много профессий в 

детском саду»  

«Как много профессий в 

детском саду»  

«Как много профессий в 

детском саду»  

«Как много профессий в 

детском саду»  

Самообслуживание   Самостоятельное одевание 

и раздевание.  

Акция «Чистый шкафчик»  Акция «Чистый шкафчик»  Акция «Чистый шкафчик»  

Октябрь   Выставка детских 

поделок   

  «Надо дедушек любить, как 

без бабушек нам жить»  

«Надо дедушек любить, как 

без  

бабушек нам жить»  

  

«Надо дедушек любить, 

как без бабушек нам 

жить»  

Ноябрь   Хозяйственно 

бытовой труд   

Уборка игрушек   Труд в группе, труд на 

участке  

Труд в группе, труд на 

участке  

Труд в группе, труд на 

участке  
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Декабрь   Украшение группы и 

участка  

«Мастерская Деда  

Мороза»  

«Мастерская Деда  

Мороза»  

«Мастерская Деда  

Мороза»  

«Мастерская Деда  

Мороза»  

Наблюдение за 

трудом взрослых   

Наблюдение за трудом  

помощником воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми  

Наблюдение за трудом 

дворника помощником 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми  

Наблюдение за трудом 

дворника помощником 

воспитателя. Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми  

Наблюдение за трудом 

дворника помощником 

воспитателя. Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми  

Чтение 

художественной 

литературы   

  К. Чуковский «Айболит»  С.Маршак «Почта»  М. Ильин., Е. Сегал 

«Машины на нашей 

улице»  

Январь   Дидактическая игра   «Назови предмет»  «Кто что делает?»      

Сюжетно – ролевая 

игра   

    «Ателье»  «В мастерской художника 

дизайнера»   

Февраль   Беседа   «Военные профессии»  «Военные профессии»  «Военные профессии»  «Военные профессии»  

Выставка детских 

работ  

  «Есть такая профессия  

– Родину защищать»  

«Есть такая профессия  

– Родину защищать»  

«Есть такая профессия –  

Родину защищать»  

Март   Проектная 

деятельность  

  «Птичий городок»  «Птичий городок»  «Птичий городок»  

«Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  

Апрель   Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео  

    «Профессии в космосе»  «Профессии в космосе»  

Дидактическая игра   «Кто где работает»,  

«Кто, чем работает?»  

«Кто где работает»,  

«Кто, чем работает?»  

    

Май   Чтение 

художественной 

литературы  

С. Михалков «А что у вас?», Д. Родари «Чем пахнут ремесла», В. Маяковский «Кем быть?», И. Крылов «Стрекоза и 

муравей»: русские народные сказки «Крошечка – Хаврошечка», «Двенадцать месяцев».  
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Труд в природе  «Маленькие 
помощники детского  

сада»   

«Маленькие 

помощники детского 

сада» - посадка 

крупных семян овощей 

и декоративных 

растений.  

«Маленькие помощники 

детского сада» - посадка 

крупных семян овощей 

и декоративных 

растений.  

«Маленькие помощники детского сада» - 

посадка крупных семян овощей и 

декоративных растений.  

Июнь   Сюжетно - ролевые 

игры  

«Парикмахерская»,  

«Больница», 

«Магазин»  

«Парикмахерская»,  

«Больница», 

«Магазин»  

«Парикмахерская»,  

«Больница», «Магазин»  

«Парикмахерская»,  

«Больница», «Магазин»  

Июль   Труд в природе   Полив грядок и 

клумбы.  

Полив грядок и 

клумбы.  

 Прополка огорода. 

Полив грядок и 

клумбы.  

Прополка огорода. Полив грядок и 

клумбы.  

Август   Продуктивная 

деятельность  

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем»  

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем»  

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем»  

«Огород мы убираем, всем вокруг мы 

помогаем»  

Этико – эстетическое направление  

Сентябрь   Выставка детских 

поделок  

«Дары осени»  «Дары осени»  «Дары осени»  «Дары осени»  

Октябрь   Музыкальный 

праздник  

 «Осенний бал»  «Осенний бал»  «Осенний бал»  

Музыкальный 

концерт  

    «Ко дню пожилого 

человека»  

«Ко дню пожилого человека»  

Развлечение   

  

«Детский сад – 

встречай детей!»  

«Детский сад – 

встречай детей!»  

«Детский сад – встречай 

детей!»  

«Детский сад – встречай детей!»  

Ноябрь   Концертная 

программа  

 «Мамочка моя»  «Мамочка моя»  «Мамочка моя»  

Выставка детских 

рисунков  

  «Сила России в 

единстве»  

«Сила России в 

единстве»  

«Сила России в единстве»  

Декабрь   Музыкальный 

праздник  

«Спешит к нам  

Дедушка Мороз»  

«Спешит к нам  

Дедушка Мороз»  

«Спешит к нам  

Дедушка Мороз»  

«Спешит к нам Дедушка  

Мороз»  
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Выставка детских 

работ  

 «Новогоднее чудо 

рядом»  

«Новогоднее чудо 

рядом»  

«Новогоднее чудо рядом»  

Январь   Творческая 

мастерская  

«Узоры на окне»  «Узоры на окне»  «Узоры на окне»  «Узоры на окне»  

Февраль   Музыкальное 

развлечение   

 «Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  

Конкурс         «А ну-ка мальчики»  

Март   Музыкальный 

праздник   

«Международный 

женский день»  

«Международный 

женский день»  

«Международный 

женский день»  

«Международный женский день»  

Конкурс         «А ну-ка девочки»  

Апрель   Развлечение     «Светлая Пасха»  «Светлая Пасха»  «Светлая Пасха»  

Май   Смотр строя и песни      «Правнуки Победы»  «Правнуки Победы»  

Музыкальный 

праздник  

      «Выпускной бал»  

Июнь   Драматизация         Сказки А.С. Пушкина  

Июль   Творческая 

мастерская   

«Ромашковое поле»  «Ромашковое поле»  «Ромашковое поле»  «Ромашковое поле»  

Август   Музыкальное 

развлечение   

  «Спас медовый, 

яблочный, ореховый»  

«Спас медовый, 

яблочный, ореховый»  

«Спас медовый,  

яблочный, ореховый»  

  

Музыкальное 

развлечение   

«Куда уходит лето»  «Куда уходит лето»  «Куда уходит лето»  «Куда уходит лето»  
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