
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

 

Принята решением 

Педагогического совета  

Образовательного учреждения 

от 30.08 2023 г 

Протокол № 1 

 

 Утверждена 

Заведующим 

_Кривовяз И.В  

Приказ от 30.08.2023 №60-А 

 

   

Учтено 

мнение совета родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

от 30.08.2023г 

Протокол № 4 

 

 

  

 

 

Рабочая программа воспитателя, 

адаптированная для детей 

 с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

группа «Зайчик» 
на 2023-2024 учебный год 

 
                                                                                                   

 

                                                                                          Воспитатели: 

                                                                                       Шепырева Л.Л 

                                                                                       Вагнер К.Д 

 

 

 

 

                                              Санкт-Петербург     

                                                    2023год 

 

 

 

 

 



 

 2 

 
Содержание  программы 

№ п/п Содержание Стр. 

 Введение 4 

1 Целевой раздел  

Обязательная  часть  

1.1 Пояснительная записка 6 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 7 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей зпр среднего и 

подготовительного возраста 

9 

1.3 Планируемые результаты реализации программы 12 

14. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 Пояснительная записка 14 

1.1 Задачи  15 

1.2 Принципы 15 

2 Планируемые результаты 17 

2 Содержательный раздел  

Обязательная часть  

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

18 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие  

2.1.2 Познавательное развитие  

2.1.3 Речевое развитие  

2.1.1 Художественно-эстетическое  

2.1.5 Физическое развитие  

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

19 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

22 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 26 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

28 

2.6 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 29 

2.7 Рабочая программа воспитания 35 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

2.1 Общие положения 54 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми  54 

2.2.1 Описание используемых парциальных образовательных программ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

55 

2.2.2 Описание технологий, разработанных ДОУ в ходе инновационной 

деятельности  

61 

2.3 Описание традиций группы 63 

3. Организационный раздел  

Обязательная  часть  

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы. 64 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 65 



 

 3 

среды. 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

66 

3.3.1 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

66 

3.3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. Перечень программ, технологий, методических пособий 

73 

3.3.3 Технологии и методики, используемые при проведении педагогической 

диагностики 

 

3.4 Примерный режим дня и распорядок 75 

3.5 Учебный план 79 

3.6 Календарный учебный график 81 

3.7 Календарный план воспитательной работы 82 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

 3.1 Комплексно-тематическое планирование 83 

3.2 Планирование образовательной деятельности по реализации 

парциальных образовательных программ 

94 

3.3 Материально-техническое обеспечение реализации парциальных 

образовательных программ 

94 

3.4 Методическое обеспечение парциальных образовательных программ 96 

3.5 Перечень литературных источников 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 4 

 

 

Введение 

 

Рабочая Программа адаптированная для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

группы «Зайчик», разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования (далее – АОП ДО) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-

Петербурга (далее – ДОУ) разработанной в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования утверждённой приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом  Министерства просвещения РФ от 8.11.2022г. № 955 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2023 г., 

регистрационный №72264)  (далее - ФГОС ДО). Рабочая Программа по развитию детей с 

задержкой психического развития обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

_4_ до _7_ лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

 Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

 В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её 

формирования; значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; планируемые 

результаты освоения Программы в дошкольном возрасте; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

 Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для  

обучающихся 4 - 7лет (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие).  

В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы; особенностей образовательной  

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР). 

 В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических 

и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в группе; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 Раздел включает примерные перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ФОП.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ФОП.pdf
https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
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использования в образовательной работе, а также примерный перечень рекомендованных 

для семейного просмотра анимационных произведений. 

 В разделе представлены примерный режим и распорядок дня обучающихся 4 - 7лет, 

календарный план воспитательной работы. 

 Организационный раздел включает учебный план, календарный учебный график. 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части адаптированной 

образовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

 Программа составлена на основе нормативно правовых документов 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

безвредности для человека факторов среды обитания» 

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

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт –Петербурга 

http://sad32met.ru/upload/medialibrary/48f/48ffbef90225d03c79b9b87627b4ddda.pdf 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

─ нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

─ образовательного запроса родителей; 

─ направлений инновационной исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://sad32met.ru/upload/medialibrary/48f/48ffbef90225d03c79b9b87627b4ddda.pdf
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Пояснительная записка 

Программа предназначена для детей группы зпр от 4-7лет 

Образовательная деятельность в группе «Зайчик» осуществляется по адресу: СПб, пос. 

Металлострой, ул. Плановая, 8-А 

Предельная наполняемость группы: (14 детей) 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного  

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного  

возраста с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение  

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого  

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и  

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях  

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,  

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы:  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

-приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и своды человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в период  

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка,  

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,  

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и  

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим  

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и  

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей)  

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации  

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

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

       1.Поддержка разнообразия детства.  

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

человека.                                                                                                                     

3.Позитивная социализация ребенка.                                                                                                                

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО) и обучающихся.                                                                                                                     

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.                                             

6. Сотрудничество ДОО с семьей.                                                                                                                    

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР: 
1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 
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5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп, обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
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1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 4 - 7лет 
При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение ДОО; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей  

4 - 7 лет с ЗПР. 

         Характеристика социокультурной среды 

 Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом  

наряду с ДОУ, семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольника. 

 ДОУ расположено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Это крупный промышленный 

район со своей культурой, историей и традициями, что дает уникальную возможность 

активного исследования дошкольниками историко-культурных, социальных функций района, 

воплощенных в его историческом становлении, взаимосвязи социальной и промышленной 

жизни города с природными особенностями; привлечение разнообразных занимательных 

сведений, раскрывающих историко-событийный и современный контекст скульптурных и 

географических особенностей Колпинского района. 

 Наличие промышленных предприятий, где работают родители обучающихся, зон 

культурного отдыха и спортивных объектов, учреждений дополнительного технического и 

художественно-эстетического образования, памятников архитектуры и музеев способствует 

решению ряда задач всестороннего развития детей. 

 

       Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. ЗПР, как психолого-педагогический диагноз ставится только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого периода остаются 

признаки недоразвития психических функций, то речь идёт уже о конституциональном 

инфантилизме или об умственной отсталости. Наиболее употребляемой в отечественной 

психологии является классификация М.С Певзнер и Т.А Власовой. В дальнейшем на основе 

этой классификации К.С. Лебединской была предложена классификация по 

этиопатогенетическому принципу: - ЗПР конституционального характера (причина 

возникновения – не созревание лобных отделов головного мозга). Сюда относятся дети с 

несложным гармоническим инфантилизмом, они сохраняют черты более младшего возраста, у 

них преобладает игровой интерес, не развивается учебный. Эти дети при благоприятных 

условиях показывают хорошие результаты выравнивания. - ЗПР соматогенного происхождения 

(причина - перенесение ребенком соматического заболевания). К этой группе относят детей с 

соматической астенией, признаками которой являются истощаемость, ослабленность 

организма, сниженная выносливость, вялость, неустойчивость настроения и т.п. 12 - ЗПР 

психогенного происхождения (причина – неблагоприятные условия в семье, искаженные 

условия воспитания ребенка (гиперопека, гипоопека) и т.п.) - ЗПР церебрально-астенического 

генеза (причина - мозговая дисфункция). К этой группе относят детей с церебральной астенией 

- повышенной истощаемостью нервной системы. У детей наблюдаются: неврозоподобные 

явления; повышенная психомоторная возбудимость; аффективные нарушения настроения, 

апатико-динамическое расстройство – снижение пищевой активности, общая вялость, 

двигательная расторможенность.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-6 лет с задержкой 

психического развития: - низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 
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 - отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

 - неравномерная работоспособность; 

 - отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания;  

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве; 

 - нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, 

даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

 - снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 - нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.  

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

 - не сформирована мотивационная готовность.  

Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика 

– в школе он будет играть, а не учиться;    

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности;  

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики;    

-непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 

мышления;  

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6-7 лет с задержкой 

психического развития:  
- у детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного 

мышления;  

- большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических 

фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не представляет для них 

трудностей. 

 - недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 6-7 лет с 

задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. Процесс 

решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями 

ребенка. Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном 

процессе;  

- нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития носит 

системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность и 

неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы 

одних и тех же слов, неадекватное их использование;  
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- дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого 

развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-

грамматическом оформлении; 

 - в 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно 

пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной картинке, дать описание 

предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с 

заданной темы на другую, более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных 

ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов, и фраз;                   

- внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям 

свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы 

14 индивидуального проявления;  

- у всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития наблюдаются 

недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень важную роль играет непроизвольная 

память ребенка. Дети с задержкой психического развития запоминают хуже нормально 

развивающихся дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин 

недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой психического 

развития — их низкая познавательная активность;  

- дошкольникам седьмого года жизни с задержкой психического развития свойственны 

импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, 

вялость, медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении заученного 

материала, попыток вспомнить больше;  

- у многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности с 

восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, 

что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об 

окружающем мире;  

- недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с задержкой 

психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо 

дифференцируют глухие и звонкие согласные («б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом выделяют 

звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при 

сочетании согласных - «зонт», «страна»). Им трудно вычленить слово из предложения, 

предложение из текста. 

 - особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет с 

задержкой психического развития (например, направления или расположения отдельных 

элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе 

сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие 

складывается у детей с задержкой психического развития с запозданием и долгое время 

оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение 

чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов.  
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   1.3 Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров 

Результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социальнонормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнивания с реальными достижениями ребёнка с Целью определения уровня 

развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться 

педагогическая диагностика в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. 

Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 16 работы с ребенком 

и дальнейшего планирования образовательного процесса. Результаты освоения 

воспитанником/ребенком-инвалидом с ЗПР АОП оцениваются как итоговые на момент 

завершения дошкольного образования и предполагают достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Целевые ориентиры освоения Программы ФАОП ДО,  

ФАОП ДО, п/п Возраст  

10.4.5.3 Дети 

дошкольного 

возраста с ЗПР 

к 5 годам. 

 
10.4.5.4 Дети с ЗПР на 

этапе 

завершения 

освоения 

Программы (к 

концу 

дошкольного 

возраста)  

 Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности.  
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 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями в соответствии с ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе старшего возраста, к 7 годам 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 Оптимальное проведение педагогической диагностики - на начальном этапе освоения 

ребёнком Программы в зависимости от времени его поступления в группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения Программы (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций.  

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных 

ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и 

тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 
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Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, в которой отражаются 

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации (для старшего дошкольного возраста), 

фотографий работ по лепке, построек, поделок (для дошкольного возраста) и другого). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

  Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

                                      ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТИКАМИ  

                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.                                  Пояснительная записка 
Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает направления, выбранные:  

1. из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» А.Д. Шатовой, Ю.А.  Аксеновой, И.Ф. Кириллова, В.Е. Давыдовой, И.С. 

Мищенко. 

     2.  направлений инновационной деятельности:  

- «Психогигиена дошкольников как составляющая здорового образа жизни и 

профилактика социальных рисков» - формирование эмоционального интеллекта 

дошкольников  
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1.1. Цель: создание комплекса условий, необходимых для  

последовательного развития начал позитивной социальной активности  

детей с ОВЗ с учетом потребностей каждого ребенка и возможностей его  

индивидуального развития.  

 Задачи:  
- развитие позитивного отношения взрослых (педагогов, родителей) к социальным 

инициативам детей посредством стимулирования, мотивирования к социальным инновациям, 

обеспечения психологопедагогической поддержки в практическом осуществлении социального  

взаимодействия;  

- организация и руководство творческими играми детей с социальной составляющей, 

ориентированными на решение практических социальных проблем;  

- развитие социально-проектной деятельности для активного  

осмысления и практического решения проблемных задач;  

- проблематизация развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию у детей умения видеть социальные проблемы и конструктивно их разрешать;  

-привлечение общественных организаций, социальных партнеров для  

повышения интереса детей к социально-активной деятельности, развитию  

культуры социального взаимодействия.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) 

и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

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

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 
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принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами 

разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: 

не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 
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актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

2. Планируемые результаты инновационной деятельности  
 

• У ребенка сформирован образ собственного «я» как субъекта деятельности.  

• У ребенка сформированы элементарные представления об устройстве общества.  

• Ребенок проявляет информированность и способность реализовывать свои возможности в 

каком-либо виде деятельности.  

• Ребенок владеет способами и приемам регулирования собственных социальных действий.  

• Ребенок умеет ориентироваться в простых жизненных ситуациях.  

• Ребенок умеет правильно определять собственные ресурсы и ресурсы других, ставить задачи 

и находить адекватные им решения  

• Ребенок проявляет добрые чувства по отношению к другим и умеет сопереживать  

• Ребенок придерживается морально-этических норм, принятых в обществе.  

• Ребенок способен воспроизводить имеющийся социальный опыт в своей деятельности  

• Ребенок проявляет позитивную активность в преобразовании окружающего мира 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в т.ч. сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в т.ч., народные игры, игра-экспериментирование и другие 

виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО. 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. Специальная задача в развитии игры 

детей с ЗПР это - преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры через 

организацию наблюдения, экскурсий, в процессе которых происходит слияние словесных 

представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 

общественной окружающей жизни. При таком подходе у ребенка формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

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

коллективе сверстников. Для преодоления отставания следует предусматривать проведение 

специальных пропедевтических (индивидуальных и групповых) игровых взаимодействий по 

обучению детей игре, в задачу которых входят формирование действий с предметами и 

игрушками, специальные наблюдения за деятельностью взрослых, тренировочные задания по 

принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый 

сюжет. Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры является 

педагогическая помощь ребенку с ЗПР, направленная на формирование предметных 

представлений, игровых умений и способов совместной деятельности в процессе активного 

участия самого педагога в играх с детьми. Воспитатель и учитель-дефектолог, руководя игрой, 

учат детей с ЗПР видеть окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти 

умения, педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат строить сюжет, 

действовать с предметами, использовать предметы-заместители. Игра служит для педагога 

эффективным средством преодоления недостатков развития личности ребенка с ЗПР. В 

группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю–дефектологу, 

учителю-логопеду в тесной взаимосвязи с воспитателями и другими специалистами ДОО. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы представлены в 

таблицах:  

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с детьми 

 

№ п/п Содержание коррекционной работы  Формы работы 

1 Развитие познавательной 

деятельности 

Образовательная деятельность по 

подгруппам Индивидуальная работа 

через игровое взаимодействие с 

учителем-дефектологом  

2 Коррекция нарушений сенсорного 

воспитания 

Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом по мини-группам 
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Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом  

3 Формирование пространственно - 

временных представлений 

Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом по мини-группам  

4  Развитие зрительномоторной 

координации 

Игровое взаимодействие с учителем-

дефектологом по мини-группам 

5 Развитие мелкой моторики  Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом по мини-группам 

Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом 

6 Развитие психических процессов Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом по мини-группам 

Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем-

дефектологом 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми  

 

№ п/п  Содержание коррекционной работы Формы работы 

1 Развитие речи  Образовательная деятельность по 

подгруппам  

Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем – логопедом  

2  Дыхательная гимнастика  Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем – логопедом 

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем – логопедом 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

Образовательная деятельность по 

подгруппам Индивидуальная работа 

через игровое взаимодействие с учителем 

– логопедом 

5 Развитие мелкой моторики  Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем – логопедом 

по мини-группам Индивидуальная работа 

через игровое взаимодействие с учителем 

– логопедом  

6 Коррекция звукопроизношения 
Индивидуальная работа через игровое 

взаимодействие с учителем – логопедом 
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Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми   

в повседневной деятельности  

 
Формы работы Содержание коррекционно-развивающей 

работы  
 

Средний, старший дошкольный возраст   

Утренняя  

коррекционная  

гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата.  

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук,  

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве.  

 

Засыпание Переход от активной деятельности ко сну.   

Пробуждение Эмоционально-положительный настрой 

детей на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня  

 

Коррекционная  

гимнастика  

пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания.  

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. 

 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 
 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование  

связной речи. Развитие коммуникативной 

стороны речи.  

 

Индивидуальная  

коррекционная работа 

по заданию учителя 

логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи и связной речи.  

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. Обогащение 

лексики.  

 

Индивидуальная  

коррекционная работа 

по заданию психолога  

Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы.  
 

Досуги, праздники,  

 театрализованная  

деятельность  

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие  

мелкой и общей моторики.  

 

Прогулка  

(подвижные игры)  

Коррекция психических процессов. Развитие 

двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

 

Культурно-

гигиенические навыки  

Развитие мелкой моторики,коммуникативной 

стороны речи, внимания, мышления.  
 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи.  

Обогащение и активизация словарного 

запаса. Выравнивание психических 

процессов: внимания, мышления, памяти 
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Методы Способы Формы 

- беседы;  

– наблюдения; 

-чтение художественной 

литературы; 

- игровые и дидактические 

упражнения; 

 - проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация; 

 - проблемная ситуация 

- побуждение  

познавательной активности  

детей;  

- создание творческих  

игровых ситуаций;  

- постепенное усложнение  

познавательно-

мыслительных задач;  

- повторение усвоенного  

материала;  

- введение в игры более  

сложных правил;  

- артикуляционная,  

пальчиковая, зрительная  

- Использование ИКТ –  

технологий (презентаций,  

коррекционных 

мультимедийных  

программ:  

* Уроки математики для  

дошкольников»,    

* «Учимся читать.  

Интерактивные игры для  

обучения чтению»,   

- использование игровых  

технологий («Блоки 

Дьенеша»,  

развивающие игры  

Воскобовича);  

- интеграция усилий  

специалистов;  

- создание соответствующей  

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах 

деятельности и культурных практиках. 

 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы 

включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 
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5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов 

его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка.  

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 
Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в 

общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Особенности проведения занятий 
Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается: 

- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с 

учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Прогулки 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 
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- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Организация культурных практик 
Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в группу, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в группе протекает в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяет внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обращает 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
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Дети 5-6 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, правил, а 

именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

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

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития  
Педагогическая работа с родителями (законными представителями) в ДОО направлена на 

решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей (законных 

представителей); формирование потребности у родителей (законных представителей) в 

содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям воспитания и обучения обучающихся; создание в семье 

адекватных условий воспитания обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется в двух формах - индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно - воспитательной 

работы с ним. При групповой форме даются психолого - педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. Индивидуальные формы помощи - первичное 

(повторное) психолого - педагогическое обследование ребенка, консультации родителей 

(законных представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям коррекционно - развивающего обучения и воспитания обучающихся. Групповые 

формы работы – консультативно - рекомендательная; лекционно - просветительская; 

практические занятия для родителей (законных представителей); организация "круглых 

столов", родительских конференций, детских утренников и праздников. 
 Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 
 -социального положения семьи;  
-особенностей характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком;      

-позиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию;  
-уровня их педагогической компетентности.  
Используются следующие методы работы с родителями (законными представителями): 

беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

практические занятия.  
Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. 

Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных 

представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 

сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. 
 Основными направлениями сопровождения семей являются следующие:  
-психолого - педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; 
- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития 

ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  
-повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; 
- консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о 

возможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем 

школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 

педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 
-психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении личных проблем 

и негативного эмоционального состояния.  
Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законными 

представителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 
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дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения 

обучающихся в коллективе, детско - родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителями (законными представителями). Учитель - дефектолог проводит 

обследование ребенка по основным линиям развития и разрабатывает программу воспитания и 

обучения ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и 

приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у обучающихся с 

эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям 

(законным представителям) дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 

консультируют родителей (законных представителей) по вопросам динамики развития ребенка 

и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. Важно также 

взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию с 

родителями (законными представителями). Учитывая во многих случаях наличие у 

обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, что 

именно с помощью музыки родители (законные представители) могут установить 

эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные 

занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и 

педагогическим работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 

физической культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе эффективных 

приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. Постепенно, в процессе 

взаимодействия у родителей (законных представителей) формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению 

состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 

себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в 

семье. Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия 

родителей в жизни ДОО 

 

 2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ЗПР 

 1. Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 
Цель КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально -типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально - волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно- развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого - педагогических условий для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 
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компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и Ппк. 

 2. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР 
Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

-коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

-предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

-развитие коммуникативной деятельности; 

-преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

-коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

-коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

-коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

-коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие предметной и игровой деятельности; 

-формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

-стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модульориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации 

в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

 3. Этапы КРР 
Этап I. 

Основная цель- развитие функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 
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Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Этап 2. 

Основная цель - формирование и развитие высших психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании 

полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
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С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

Этап 3. 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых ориентиров ДО и 

формирование школьных значимых навыков, основных компонентов психологической 

готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

 Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических 

и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению 

грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения 

связной речью. 

 На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

 Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Планируется и осуществляется работа по формированию способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

 Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. 

 

 4. Организация диагностической работы как основы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 
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ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

образовательной программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), 

которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Основная задача- выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

 Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей 

и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса 

знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе 

освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 
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При обследовании используются апробированные методы и диагностические методики. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых 

способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 Организация и содержание КРР 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.
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2.7. Рабочая программа воспитания. 
 

2.7.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая Программа воспитания (далее – Программа воспитания) основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Основу воспитания детей составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей дошкольного возраста к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания. 

 

Цель воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 
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3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

2.7.2.2. Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям 

1. Патриотическое воспитание 

2. Социальное воспитание 

3. Познавательное воспитание 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 

5. Трудовое воспитание 

6. Этико-эстетическое воспитание 

                     Патриотическое направление воспитания. 

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: 

-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 историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
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- 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; 

- другое. 

Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

-формирование у детей 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; 

-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; 

- другое. 

 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; 
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-приобщение детей с ЗПР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Содержание 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. 

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; 

- 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. 
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Работа по формированию у ребенка с ЗПР культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 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 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; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей 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; 
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- формирование у детей 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 культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, 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, 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. 

 

2.7.2.3. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР на этапе 

завершения освоения программы дошкольного образования. 

№ 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, 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 
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дружба, 

сотрудничество 

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.  

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 
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2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 2.7.3.1. Уклад, воспитывающая среда и общности в группе и в ДОУ. 

2.7.3.1.1. Уклад образовательной организации. 
 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы и ДОУ в целом, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей. 

 Уклад ДОУ - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

 Основные характеристики уклада ДОУ и группы: 

 Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия: разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций.  

 Принципы жизни и воспитания в ДОУ и группе: 

- принцип гуманизма.  Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности.  Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования.  Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру.  Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности.  Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

                            Образ ДОУ, его особенности, внешний имидж: 

- наличие авторских инновационных, опережающих, перспективных 

технологий воспитательно значимой деятельности: «Психогигиена 

дошкольника как составляющая ЗОЖ и профилактики социальных рисков»; «Формирование 

эмоционального интеллекта дошкольников» - ЦОР «Конструктор эмоционального интеллекта 

дошкольника»; «Формирование инженерных компетенций у детей дошкольного возраста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций – 

ДОУ является сетевой инновационной площадки ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по теме "Апробация 

и внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования "От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров" 

- воспитательно значимые проекты ГБДОУ «Поддержка семей, имеющих 

детей раннего возраста», «Успех каждого ребенка», «Проектный менеджмент как инструмент 

развития инновационного потенциала педагога»; 

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

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

- непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов воспитательной 

направленности совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые элементы уклада ДОУ и группы: событийный ряд, основанный на традициях 

группы, детского сада, района, города, страны, (для дошкольных групп) проектах 

инновационной деятельности, календарных праздниках, интересах и инициативах 

воспитанников; своевременное изменение РППС с учётом зон ближайшего и актуального 

развития детей, участвовавших в событии; комплексно-тематическое планирование при 

организации воспитательно-образовательного процесса на основе проектного метода, 

межгруппового и партнерского взаимодействия (для дошкольных групп ); сотрудничество всех 

участников образовательных отношений; профессиональное развитие педагогов; психолого-

педагогическая поддержка семьи (мастер-классы, коучинг-сессии, тематические встречи); 

Традиции ДОУ и группы: ежегодно (октябрь-ноябрь) в ДОУ организовывается фестиваль «Все 

звёзды», где дети, родители, педагоги и другие сотрудники ДОУ могут показать свои таланты в 

любой творческой сфере (песенное творчество, танцевальное творчество, литературное 

творчество, театральное творчество и пр.). Ежегодно в марте в ДОУ проходят спортивно-

интеллектуальные соревнования «Весенний розыгрыш», где две женские команды (педагоги и 

родители (законные представители) воспитанников) соревнуются между собой в ловкости, 

быстроте, смекалке, коммуникации и взаимопомощи. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ и группы: Развивающая предметно-

пространственная среда способствует обогащению внутреннего мира ребенка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию окружающего мира. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы как:  

- оформление интерьера группы в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием и возрастными особенностями детей; 

- событийный дизайн – оформление пространства ГБДОУ в соответствии с календарными 

и традиционными событиями; 
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-  детские портфолио – показывающие спектр способностей ребенка, интересов, 

склонностей, культурных достижений;  

- Мини-музей - экспозиции которого, посвященные различным темам из культуры или 

истории, помогают превратить абстрактные понятия в наглядные и осязаемые. Здесь все 

экспонаты можно брать в руки, рассматривать, играть с ними.  

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ: особенности 

социокультурного окружения ДОУ – отдаленный район СПб, со своей историей и традициями; 

наличие промышленных предприятий и зон культурного отдыха; особенности воспитательно 

значимого взаимодействия с социальными партнерами - совместные проекты, организация 

тематических мероприятий для детей и взрослых на базе СПб ГБУ культурно-досуговый центр 

«Подвиг»; СПБ ГБУ "Дом культуры "ДОСУГ"; ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи 

«ДТДиМ»;   

 

2.7.3.1.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

она раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия 

детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание ряда условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

-  

Общности группы. 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

 В группе выделяются следующие общности: 

- педагог - дети,  

- родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

- педагог - родители (законные представители). 

 Кроме того, в ДОУ выделяются профессиональная, профессионально – родительская и 

детско - взрослая общности, которые имеют определённые ценности, цели, и особенности их 

организации в соответствии с их ролью в процессе воспитания детей: 

 Профессиональная общность –  это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  Все 

участники общности    разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 
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детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на  основе чувства 

доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество   

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы, ДОУ 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 ДОУ.  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 отношений ее участников.   

Выделяется еще детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка.  Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.  Чувство приверженности 

к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе.  Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Очень важно создавать условия и обеспечивать возможность разновозрастного взаимодействия 

детей. Это предоставляет возможности для получения дополнительных, более глубоких 

результатов социализации дошкольников. Подготовка старших детей к взаимодействию с 

младшими, сам процесс этого взаимодействия создает понятные детям и благоприятные  

условия для развития социальной мотивации заботы о младших, обучения младших, 

ответственности и помощи младшим. Важно, что младшие дети в процессе взаимодействия со 

старшими не только получают опыт наблюдения и принятия альтруистического (помогающего, 

заботящегося) поведения, направленного на них самих, не только формируется доверие к 

старшим, но сами они становятся субъектами такого поведения, т.е. заботятся о старших,  
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рады учить старших тому, что умеют сами, например, готовят и дарят подарки, рассказывают, 

как изготовить что-либо, выступают с выученными песнями, стихами, у них развивается 

ответственность и инициатива как ответные формы поведения. Для дошкольных групп 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления занимает 

субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-

педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию единого 

подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

№ 

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 

 

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; 
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- 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. 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. 

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; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

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). 

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; 
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- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

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, 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. 

 

2.7.3.4.               Формы совместной деятельности в группе, ДОУ. 
                              Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей группы ЗПР, строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в группе в процессе воспитательной работы: 

Родительское собрание (основная форма взаимодействия ДОУ и семьи для установления 

контактов, обсуждения и предоставления важной педагогической информации. Главная цель – 

ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в условиях детского 

сада и семьи). 

Семинар-практикум (форма, целью которой является комплексное изучение актуальных задач 

воспитания детей (вставить возрастной период) возраста); 

Мастер-класс (особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями. Мастер-классы могут быть двух видов «Педагоги - родители», 

«Педагоги – родители - дети»); 

семейный театр (развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра.  

Акция – это одна из интерактивных форм работы с родителями.  

Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания 

детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского образования и 

воспитания ребёнка. Основными задачами проводимых акций являются: формирование 

системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности 

ребенка, вовлечение родителей в активную практическую деятельность и сотрудничество 

семьи с детским садом. 

Тематические занятия клуб «Экология души». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами группы один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
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Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

 
 События группы. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

События в Программе воспитания представлены следующими формами, проводимыми в 

группе, в ДОУ: 

Проекты воспитательной направленности - могут быть как групповые, так и межгрупповые, 

для дошкольных групп. Они способствует развитию творческих способностей детей (вставить 

возрастной период) возраста, превращает их в активных участников всех событий, 

происходящих в группе и детском саду в целом, для дошкольных групп. Проектная 

деятельность позволяет детям проявить себя, попробовать свои силы, применять свои знания, 

приносить пользу и показывать публично достигнутый результат. В проектной деятельности 

обеспечивается эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие ребенка. 

Межгрупповые проекты создают условия для включения ребенка в более широкий социум.  

Выход за пределы своей обычной группы во взаимодействии с другой детской группой, 

интеграция в большой детский коллектив является средством обеспечения качественно нового 

уровня социализации детей. При межгрупповом взаимодействии осуществляется 

взаимодействие групп детей как одного, так и разного возраста (для дошкольных групп); 

Праздники и досуги - вид совместной деятельности детей и взрослых, обладающий большим 

воспитательно-развивающим потенциалом и решающий сразу целый комплекс воспитательных 

задач. Праздники и досуги могут иметь различную направленность: музыкальные, 

литературные, спортивные, фольклорные, театрализованные и пр. Участие в праздниках 

является естественным способом приобщение детей к культуре, традициям, национальным и 

духовным ценностям. Органично вплетаясь в повседневный уклад жизни, праздник становится 
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событием, своеобразным итогом, к которому заранее готовятся и дети, и взрослые, и отзвук 

которого еще долго продолжает жить в памяти всех участников; 

Социальные акции - способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации всех участников 

образовательных отношений. В процессе проведения акции дети открывают для себя новые 

знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 

К социальным акциям относятся традиционные акции «Ёлка безопасности», «Скорость - не 

главное!» по привлечению внимания общественности к соблюдению правил дорожного 

движения.  

Тематические прогулки - помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях.  Тематические бывают: 

Традиционные прогулки.  Основная задача -  обеспечение активной содержательной 

деятельности детей. Основное содержание: наблюдение; двигательная активность (подвижные 

игры, спортивные игры, Спортивные упражнения); труд детей на участке; индивидуальная 

работа с детьми; самостоятельная игровая деятельность. 

Прогулки – путешествия. Основная задача – развитие наблюдательности, находчивости, 

выносливости. Основное содержание: путешествия организовываются по всей территории 

детского сада и за её пределы (для дошкольных групп) с целью изучения ландшафта 

территории, или ближайшего окружения, видов растений, птиц и пр. 

Прогулки – исследования. Основная задача –развивать личный познавательную активность и 

познавательные интересы ребенка, воспитывать бережное отношение к природе, 

целеустремленность и настойчивость. Основное содержание: направлено на развитие 

познавательно –исследовательской деятельности, в которой ребенок смог 

 бы проявить себя как пытливый исследователь окружающего мира. 

Прогулки – развлечения. Основная задача – способствование 

эмоциональному благополучию детей; ознакомление детей с 

этнокалендарём, культурными традициями; установление партнерских 

доверительных отношений с семьями воспитанников. Основное 

содержание: тематика таких прогулок зависит от календарных 

праздников, проведение которых актуально на улице. 

Спортивные прогулки. Основная задача – оптимизация двигательной активности, создание 

условий для формирования культуры здоровья воспитанников. В содержание прогулки 

включаются подвижные игры, эстафеты, соревнования. Спортивная прогулка может быть 

организована в форме тематического или сезонного спортивного развлечения. 

Прогулки – добрые дела. Основная задача - формирование трудовых навыков. Содержание –

элементарный бытовой труд на улице. Это и благоустройство участка, и посадка растений, и 

помощь младшим и пр. 

Тематические недели - позволяют объединить все виды детской деятельности, сделать их 

интересными, максимально полезными для детей. Мероприятия, проводимые во время 

тематической недели, способствуют развитию творческого взаимодействия между детьми 

одной и разных групп, воспитателями, родителями, специалистами детского сада. Они могут 

иметь разные формы проведения: праздники, развлечения, игры-путешествия, 

экспериментирования, познавательные занятия, наблюдения, экскурсии, выставки и др. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в группе. 
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К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

группе относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок; заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций; мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок, персональных выставок детского продуктивного творчества); 

экскурсии; 

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). 

 Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе и 

включает следующие компоненты: 

-знаки и символы государства, г. Санкт-Петербурга, г. Колпино и ДОУ; (для старших и 

подготовительных групп); 

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

-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  

Построение РППС группы управляемый процесс и направлен на то, чтобы среда было 

гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС воспитатели группы ориентируются на 

продукцию отечественных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей группы ЗПР и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(пожарно-спасательный отряд противопожарной службы г. Санкт-Петербурга; ГИБДД 

Колпинского района СПб); 
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-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования (Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы г. 

Санкт-Петербурга; ГИБДД Колпинского района СПб); 

-проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности (СПб ГБУ Детская районная библиотека Колпинского района 

СПб, ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи «ДТДиМ»; Музей истории Ижорских 

заводов и пр.); 

-реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

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

(СПб ГБУ культурно-досуговый центр «Подвиг»; СПБ ГБУ "Дом культуры "ДОСУГ"; ГБУДО 

Дворец творчества детей и молодежи «ДТДиМ»). 

 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение. 
Организация и реализация воспитательного процесса осуществляется: 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ (воспитатели; педагог-психолог; музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель) 

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ (помощники воспитателей).  

научным руководителем инновационной исследовательской 

деятельностью (заместитель заведующего по ИД, заместитель заведующего по УВР).  

К реализации Программы воспитания могут быть привлечены специалисты других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

2.7.4.2.  Нормативно-методическое обеспечение. 
Обеспечивают реализацию Программы воспитания следующие нормативно-методические 

документы: 

Решения педагогического совета: 

- о внесении изменений в рабочую программу воспитания;  

- о внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников 

Приказы по ДОУ: 

- об утверждении и введении в действие изменений рабочей программы воспитания; 

- Договоры с социальными партнерами о совместной деятельности (СПб ГБУ культурно 

досуговый центр «Подвиг»; СПБ ГБУ "Дом культуры "ДОСУГ"; ГБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи «ДТДиМ»; Детская районная библиотека, ГБУДО Центр 

Психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района 

Санкт-Петербурга)  

- Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания. 

 Для реализации Программы воспитания ДОУ используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф 

 

 

2.7.4.3. 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.). 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/институтвоспитания.рф
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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 ОВЗ; 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. 
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                                 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2. 1. Общие положения 

В содержательном разделе части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены:  

- Описание используемых парциальных образовательных программ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

- Описание технологий, разработанных ДОУ в ходе инновационной 

деятельности 

- Описание традиций группы 

2.2. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ЗПР. 
В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 



 

 56 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

 

 

 

2.2.1. Описание используемых парциальных образовательных программ 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 
Программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Цель — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с 

которыми строится образовательная работа с детьми: 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуацию , принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, 

впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в 

программе ОБЖ. 

2. « Ребенок и природа». 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность , а 

также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному 

отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. «Ребенок дома». 

Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке 

приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку 

безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть 

возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. «Здоровье ребенка». 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и 
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укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых 

– родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор.  Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. 

6. «Ребенок на улице города». 

Этот раздел  поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминальной ситуации. В 

силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, соответствие возрасту. 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

быту и социуме 

 Реализация содержания разделов программы «Ребёнок и другие 

люди», «Ребёнок дома»: Рассматривание ситуаций «О несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений», «Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми людьми», «Если чужой входит в дом».  

Беседы «Ребёнок и его старшие приятели», «Насильственные 

действия незнакомого взрослого по отношению к ребёнку на улице: 

как распознать?» и т.д. Тренинги для застенчивых, робких и 

неуверенных в себе детей с целью развития умения привлечь 

внимание взрослых для оказания им помощи». 

 Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) с 

созданием проблемных игровых ситуаций. Инсценирование 

экстремальных жизненных проблемных ситуаций быту. Беседы с 

детьми на темы «Пожар», «Как вызвать полицию?», «Почему нельзя 

баловаться с номерами телефонов экстренных служб? (ложный 

вызов)» 

 Формирование опыта 

положительных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

Реализация содержания раздела «Эмоциональное благополучие 

ребёнка»: Создание благоприятной атмосферы  в детском саду, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 

благожелательным общением. Командные игры тренинги для робких 

и застенчивых детей с целью создания для них эмоционально – 

комфортного климата в группе. Ситуации общения «С кем мне 

нравится играть в нашей группе?»,  «»Чем плохи ссоры между 

детьми?» и т.д. Беседы с детьми о страхах, избегая при этом 

оценивающих высказываний. 

Реализация  технологий ЦОР «Формирование эмоционального 

интеллекта дошкольника» 

Познавательное развитие 

Формирование первичных Реализация содержания раздела программы «Ребёнок и природа»: 
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представлений о 

безопасном поведении в 

природе  

Беседы с детьми на темы: «В природе всё взаимосвязано», 

«Бережное отношение к живой природе», «Ядовитые растения», 

«Контакты с животными». 

Расширение представлений о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы через  просмотр и анализ познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач об опасностях, которые 

могут подстерегать ребёнка на природе.. 

Наблюдения, экскурсии. Дидактические игры и игровые упражнения 

«Растения друзья и враги», «Они могут быть опасны», Проблемные 

ситуации Что делать, если…?».  Выработка вместе с детьми свода 

правил поведения в природе, чтобы не губить её, а беречь. Трудовые 

поручения по уходу за растениями, их посадке, подкормка птиц и 

т.д. Настольно-печатные и дидактические игры «Опасно-безопасно», 

«Экологический дом» и т.д. 

 Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности через 

познавательную 

деятельность 

Реализация содержания раздела «Ребёнок дома»: Ознакомление 

ребёнка с предметами домашнего обихода, которые являются 

источниками потенциальной опасности для ребёнка; открытый 

балкон или окно как источники опасности 

Реализация содержания раздела программы «Ребёнок на улице». 

Беседы с детьми по темам: Устройство проезжей части», «Зебра, 

светофор и другие дорожные знаки для пешеходов», «Правила 

поведения в транспорте», «Если ты потерялся на улице», «Правила 

езды на велосипеде», «О работе ГИБДД», «Полицейский – 

регулировщик». Создание кейс – игр для анализа различных 

дорожных ситуаций. 

Ситуативные разговоры с детьми о правилах безопасного поведения 

на улице города, создание «Золотой книги правил поведения на 

улице», сюжетно – ролевые игры «ГИБДД», «Водители» и т.д. 

Проведение квест – игр с использованием маршрутных листов 

передвижения по группе, детскому саду, территории детского сада. 

Речевое развитие 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения 

способов безопасного 

поведения 

Свободное общение,  ситуативные разговоры в ходе режимных 

моментов  на тему «Безопасность». Специальные коммуникативные 

игры «Расскажи об опасности» и т.п., Словесные игры по проблемам 

безопасного поведения. 

Рассматривание и обсуждение предметных/сюжетных картин, 

иллюстраций, фотографий различных ситуаций по теме «Опасно – 

безопасно». 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за явлениями природы  (гроза, 

снегопад, ураганный ветер и т.д.), трудом взрослых (экологическое 

образование). 

Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

Восприятие 

художественной 

литературы о безопасном 

поведении  

Использование художественных произведений для формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира: Чтение и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий по 

безопасному поведению. Картотека произведений народного 

фольклора по безопасности. Создание детской энциклопедии «Наша 

безопасность». 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для Использование средств продуктивных видов деятельности для 
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творческого отражения 

знаний детей о правилах 

безопасного поведения 

обогащения  содержания, закрепления знаний о правилах 

безопасного поведения в быту, социуме, на улице, здоровом образе 

жизни. 

Физическое развитие 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 Реализация содержания раздела «Ребёнок и здоровье». Беседы с 

детьми на темы «Здоровье – главная ценность человеческой жизни», 

«Отношение к больному человеку», «Полезные продукты и 

витамины», «Витамины и здоровый организм», «Здоровая и полезная 

пища», «Как не заразиться болезнями?», «Как оказать первую 

помощь?» и т.д. Дидактические и настольно-печатные игры 

«Пирамида здоровья», «Витаминка и её друзья», «Полезно-вредно» и 

т.д. СРИ «Семья», «Медицинский центр», «Аптека», «Фитоаптека», 

«ЛФК» и др. Ежедневное выполнение утренней, бодрящей 

гимнастики, физминуток, оздоровительных и закаливающих 

процедур. 

 

 Программа краеведческого содержания «Общение с городом. 

Колпинские встречи» О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова, Н.Н.Каргу 

Одной из основных задач воспитания является воспитание у них любви к Родине, к родному 

городу. В Санкт-Петербурге (Колпино) есть свои особенности исторического развития, 

специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, который формирует в 

каждом человеке интерес и привязанность к родному городу. 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

уважительного отношения к 

сообществу детей и взрослых 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания 

праздничного событийного календаря детского сада и города 

Колпино; 

Коллективное обсуждение и решение проблемных ситуаций, 

выполнение заданий краеведческого содержания. 

Воспитание чувства гордости 

за свой город, достижения в 

области производства и 

социальной жизни 

Формирование представлений о г. Колпино как о промышленном 

центре Санкт - Петербурга. Приобщение детей к миру профессий 

родителей с учётом социальной ситуации в регионе.  

Виртуальные экскурсии на промышленные предприятия Колпино; 

создание фотоальбомов «Растим маленьких инженеров». 

Реализация проекта «Копино – город – труженик». 

Воспитание гражданско – 

патриотических чувств у 

детей, воспитание чувства 

гордости за подвиг своего 

народа в годы ВОВ 

Рассматривание иллюстраций и фотоальбома «Памятники воинам», 

создание альбома фото и рисунков «Блокада в Ленинграде (участие 

Колпино в обороне Ленинграда). Ситуации общения «Что такое 

героизм?», «Почему Колпино назван  городом воинской славы?», 

«Кто такой герой?», «Можно ли стать героем в мирное время?». 

Просмотр видеофильмов «Ижорский батальон», «Дети блокадного 

города». Чтение детской художественной литературы по проблеме, 

оформление экспозиций мини – музеев «Этот славный День 

Победы». Создание семейных альбомов «Мои прадедушка и 

дедушка на защите Родины» и т.д. 

Познавательное развитие 
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Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций к проектам: 

«Есть городок на реке ИЖОРЕ», «Я по городу шагаю», «Цветущий 

город Колпино», «Мой город Колпино»; 

Организация игр – путешествий и экскурсий по родному городу (в 

том числе, виртуальных); 

Реализация  технологий ЦОР «Формирование эмоционального 

интеллекта дошкольника» 

Формирование 

познавательных действий 

Разрешение проблемных ситуаций, направленных на раскрытие 

смысла ассоциаций, возникающих при восприятии архитектурного 

пространства города и самостоятельного продуцирования 

ассоциаций детьми. 

Организация игровой и познавательно – исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и 

его использованием в городской среде. Например, изготовление 

символа г. Колпино птицы колпицы (лебедя); игра «Мы по городу 

пойдём и до лебедя дойдём. (Малая скульптурная форма Лебедь 

стоит на живописном берегу р. Ижоры, радуя взрослых и 

маленьких колпинцев своей красотой и изяществом). 

Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков 

сходства и различия, например, дом с башней на углу 

Комсомольского канала и современный жилой дом; 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Игры – фантазии, коллективное сочинительство (Сказка о 

микрорайоне Простоквашино (современный топоним) с 

использованием стимульных материалов: фотографии героев 

мультфильма, которые поселились в этом микрорайоне, виды 

транспорта, на которых они могли сюда приехать. Сочинение 

детьми истории с последующим проигрыванием сюжета); 

Игры – фантазии «Путешествие по реке времени на Ижорских 

кораблях». 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций к проектам 

«История рождения города Колпино», «Улицы города», «Природа 

города Колпино», 

«Знаменитые колпинцы»;  «Географические сведения о городе», 

«Экология»; Организация игр – путешествий и экскурсий по 

родному городу (в том числе, виртуальных); 

Развитие 

культуротворческой 

активности детей: 

содействие желанию 

принимать участие в жизни 

города, поддерживать и 

развивать его традиции 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций в рамках 

реализации проектов «Это город - самый лучший город на земле», 

«Культурная жизнь города», «Воинская доблесть. Колпино – город 

воинской славы», «Трудовая жизнь города»; «Символы города 

Колпино»; 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания 

праздничного событийного календаря детского сада и города 

Колпино; 

Семейные проекты, реклама города Колпино, организация 
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викторины «Знатоки г. Колпино», игра по станциям «Колпино – 

Санкт – Петербург»; виртуальные экскурсии по городу. 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством культуры общения 

Общение детей в рамках совместной и самостоятельной 

деятельности при реализации проектов краеведческого содержания. 

Обогащение активного 

словаря 

Словесные игры,  направленные на  уточнение представлений  

детей  и  активизацию словаря в рамках проектной деятельности. 

Расширение словаря детей за счёт названий улиц, мостов, 

архитектурных памятников г. Колпино. 

Знакомство с детской 

литературой, посвящённой г. 

Колпино 

Чтение и заучивание стихов колпинских поэтов о г. Колпино, его 

знаменитых жителях, тружениках Ижорского завода и т.д. 

Обсуждение содержания стихов с целью накопления у детей опыта, 

необходимого для восприятия произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Приобщение детей к профессиональному искусству через 

ознакомление с памятниками архитектуры и скульптуры г. 

Колпино: архитектурный ансамбль привокзальной площади, дом с 

башней, здания «Адмиралтейских Ижорских заводов» (архитектор 

Вильям Гесте), которые являются памятниками федерального 

значения, монумент в честь подвига 72-го Ижорского батальона 

(памятник героям – ижорцам) и т.д. Ознакомление детей с 

учреждениями культуры, например, школой искусств имени П.И. 

Чайковского (экскурсии в музыкальную школу, приглашение 

преподавателей и учащихся музыкальной школы в детский сад, 

совместные концерты и т.д.) 

Создание условий для 

творческого отражения 

впечатлений детей о городе 

Колпино в художественно – 

творческой и музыкальной 

деятельности 

Совместная и самостоятельная деятельность художественно – 

продуктивной направленности, например, изготовление фигурок 

символа города Колпино Лебедя в технике оригами, конструктивно 

– модельная деятельность, работа с картой города, рассматривание 

фотографий, иллюстраций с видами Колпино, изготовление макета 

«Здание заводоуправление», коллажирование, сюжетно - ролевые и 

дидактические игры. Просмотр передач колпинского телевидения, 

поиск информации в интернете. 

В музыкальной деятельности: пение песен о родном городе, 

например, «Течёт река Ижора», разучивание танца «Колпинский 

вальс» и т.д. 

Физическое развитие 

Развитие интереса и любви к 

спорту 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

посредством реализации проектов «Могут ли в Колпино вырасти 

Олимпийские чемпионы?», «Колпино – спортивный город». Формы 

работы: Экскурсии к спортивным объектам города Колпино, 

совместная образовательная деятельность на темы «Знаменитые 

спортсмены Колпино» с показом презентации, составление 

рассказа на тему «Могут ли в Колпино вырасти Олимпийские 

чемпионы?», создание альбома «Достижения колпинских 
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спортсменов» и т.д. Маршрут выходного дня «Колпино – 

спортивный город». Игры «Я – спортсмен», «Команда чемпионов», 

«Собери картинку (виды спорта)», игры – эстафеты с мячом, с 

предметами (на прогулке). 

 

2.2.2. Описание технологий, разработанных ДОУ в ходе инновационной деятельности под 

научным руководством кандидата психологических наук, доцента Агафоновой И.Н.: 

 «Технология развития у дошкольников умения выступать публично в 

партнерском проектировании взаимодействия детей старшей и подготовительной групп»; 

Только для старшего дошкольного возраста 

Описание технологии. 

1. Технология формирования у дошкольников умения выступать публично преследует 

основную цель - обеспечение получения каждым ребенком позитивного личного опыта 

публичного выступления - и включает следующие этапы с соответствующими задачами и 

содержанием работы. Эта технология может быть использована в любой ситуации: от той, в 

которой ребенку надо будет выступить перед небольшим количеством знакомых людей до 

выступления на массовой празднике, в котором участвуют несколько групп детей и(или) много 

родителей. 

1 этап - определение имеющегося уровня готовности ребенка к будущему 

публичному выступлению.  

2 этап - подготовка вербальной составляющей (текст выступления).  

3 этап - подготовка наглядности.  

4 этап -  подготовка невербальной составляющей выступления 

(интонации, жеста, мимики, пантомимики, одежды и аксессуаров).  

5 этап - проведение занятия, в котором дети выступают в той или иной 

форме.  

6 этап - закрепление опыта.  

2.«Технология предоставления ребенку успешного опыта лидерства и 

работы в группе в партнерском проектировании взаимодействия 

подготовительной и младшей групп»;  

Описание технологии. 

Цель такой технологии - обеспечить получение каждым ребенком успешного опыта лидерства 

и работы в группе. Эти два вида опыта мы считаем одинаково ценными для ребенка, и 

взаимозависимыми: лидер не существует без группы, а группа без лидера, в конкретной 

ситуации деятельности группы может быть несколько лидеров, степень выраженности 

лидерства может быть различной. Каждый ребенок должен получить и тот, и другой опыт. Но 

мера и время получения каждого опыта должна определяться индивидуально, учитывая 

особенности развития ребенка. Требуется выстраивать индивидуальный маршрут развития для 

каждого ребенка: в каком опыте в ближайшее время он нуждается больше, в какой мере он 

готов получить этот опыт, к чему следует стремиться в перспективе? Другими словами, 

технология предполагает разработку системы работы с детьми на достаточно длительное 

время, чтобы каждый в определенной обоснованной последовательности получил свою 

систему опыта. 

3. «Технология развития у дошкольников умения взаимодействовать в паре и группе 

сверстников» Только для средних, старших и подготовительных групп 

Описание технологии:  

 Для того, чтобы к началу школьного возраста это умение было освоено, его развитие 

должно осуществляться постепенно и пройти в дошкольном 

возрасте три этапа.  

1 этап - малыши 4-5 лет (средняя группа) - должен быть 
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направлен на то, чтобы дети получили позитивный опыт работы в паре и группе сверстников 

под руководством взрослого.  На данном этапе, работа в паре строится просто на позитивном 

взаимодействии детей при выполнении общего задания, например, что-нибудь построить по 

заданному образцу. Задача педагога на этом этапе состоит в том, чтобы взаимодействие пары 

или группы детей было интересно и приятно им. Это взаимодействие обеспечивается 

руководством взрослого.  

2 этап - дети 5 - 6 лет (старшая группа) - должен быть направлен на получение 

детьми опыта договора пары о выборе предмета деятельности под руководством взрослого, на 

развитие самостоятельности и творчества деятельности пары в совместной деятельности.  

3 этап - дошкольники 6 - 7 лет (подготовительная группа) - должен обеспечивать получение 

детьми опыта осознанного и самостоятельного договора в паре и группе о предмете и способе 

деятельности. 

4) ЦОР «Конструктор эмоционального интеллекта дошкольников»  

Ресурс направлен на решение актуальной задачи – теоретическим и методическим основам 

развития эмоционального интеллекта дошкольника в соответствии с реализацией требований 

ФГОС ДО в условиях дошкольной образовательной организации. 

Достоинством «Конструктора» является теоретическая обоснованность подхода и 

методическое его оснащение, достаточное количество конкретных методических разработок 

ЦОР «Конструктор» представляет собой обоснованную систему блоков (разделов) и входящих 

в них модулей и: 

-дает ответ на вопрос, что такое эмоциональный интеллект дошкольника и почему важно его 

развивать, обосновываются 2 линии развития ЭмИн: развитие понимания эмоций и развитие 

управления эмоциями; 

-знакомит с понятием эмоций и их существенными признаками, понятием фундаментальных и 

базовых для дошкольного возраста эмоциями;  

-приводятся и обосновываются методические приемы и технология развития понимания 

эмоций в дошкольном возрасте;  

-раздел завершается конспектами занятий с детьми от второй младшей до подготовительной 

группы; 

-дает ответ на вопрос, как можно понимать развитие умения управлять эмоциями в 

дошкольном возрасте; вводится понятие культурных практик ЭмИн дошкольника – усвоенные 

(привычные) или осваиваемые дошкольником способы действий (поведения) во 

взаимодействии с самим собой или другими людьми, целью (смыслом для ребенка) или 

результатом которых является изменение собственного эмоционального состояния или 

эмоционального состояния других людей. 

Для шести базовых эмоций (радость, интерес, позитивное удивление, страх, злость, 

грусть) приводятся методические комплексы из следующих компонентов: 1 – какие 

культурные практики осваивает дошкольник; 2 – какие приемы и формы работы может 

использовать педагог; 3 – памятка для родителей; 4 – конспект интерактивной работы с 

родителями; 5 – конспекты занятий по освоению культурных практик с детьми. 
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2.3.Традиции группы 

 

 
Тема  Краткое содержание Мероприятие  

«Детский сад - мы 

снова вместе» 

Знакомство с новыми детьми, 

умение выражать 

доброжелательные отношения друг 

к другу. Готовность к 

сотрудничеству.  

Игры на знакомство. 

Рассматривание группы.  

Беседы о правилах поведения в 

группе. 

«Впечатление о лете 

- моё летнее 

путешествие»  

Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха. О событиях лета.  

Составление рассказа о лете.   

Рисование «Как я провёл лето» 

«Осень» Подготовка к празднику осени.  «Осенний праздник» 

«Ах, эта осень» Изготовление работ детей с 

родителями на осеннею тематику 

Выставка детских работ 

«День матери» Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов и хороших 

поступков. 

Изготовление рисунков в подарок 

мамам.  

«К нам приходит 

Новый год - в гостях 

у Деда Мороза. 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы.  

Создать у детей новогодние 

настроение, подарить радость 

ожидания праздника.  

Изготовление новогодних 

поделок. Украшение группы.  

«Защитники 

отечества -могучие 

и сильные 

российские 

богатыри»  

Познакомить детей с различными 

видами войск.  Пробудить у 

мальчиков желание служить 

родине. Вызвать гордость у детей о 

защитниках отечества. 

Изготовление поделок для пап. 

«Красота в 

искусстве и жизни» 

Подготовка праздника на 8 марта. 

Развивать внимательность по 

отношению к мамам и бабушкам.  

Изготовление поделок для мам. 

Праздничный утренник.  

«Тайна третьей 

планеты- первые 

полёты в космос» 

Изготовление работ детей с 

родителями. Познакомить с 

красотами космоса.  

Выставка детских работ 

«День победы- 

имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, 

посвященными героям войны в 

Московском районе.  

Рассматривание старых 

фотографий. Орденов. Чтение 

рассказов о войне.  

«Здравствуй лето - 

лето без 

опасностей» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: на 

воде, в транспорте, во время 

уличного движения, на природе. 

Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения. 

Создание памяток безопасного 

поведения: «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», 

«Безопасность на природе» 

Дни рождения Поздравление именинников. 

Воспитание позитивного 

Поздравительные хороводы. 

Вручение подарков.  
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отношения к друзьям. 

Выпускной у детей 

подготовительной 

подгруппы. 

 Чаепитие, проведение выпускного 

утренника. 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 



 

 66 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС группы выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

 РППС включает организованное пространство (помещения группы, прогулочный 

участок, иные помещения для проведение образовательной деятельности), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей зпр среднего и старшего возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО при сознании РППС для реализации Программы были учтены цель 

и принципы Программы, возрастная и гендерная специфика. 

 При проектировании РППС группы учтены: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОУ; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

задачи Программы для детей зпр среднего и старшего  возраста; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

 РППС группы соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОУ; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в группе; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в группе; 

требованиям безопасности и надежности. 

 Наполняемость РППС направлена на сохранение целостности образовательного 

процесса и включает необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

 РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого ребенка, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС группы содержательно-насыщенна; 

трансформируема; полифункциональна; доступна и безопасна. 

 РППС в группе обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

 В групповом помещении имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (интерактивные доски, планшеты, 

ноутбуки), обеспечено подключение к сети Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных.  

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды для 

сотрудничества и творческой самореализации ребёнка и взрослого  
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

-возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

-выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-

20), СанПиН 1.2.3685-21: 

-выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников группы; 

 Оснащение и оборудование необходимое для образовательной деятельности 

воспитанников: 

-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка участием 

взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.3.1 Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации Программы. 

3.3.1.1.Примерный перечень художественной литературы. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей»,  

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по  

мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день 

целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень».  

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка  

И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 

СоколоваМикитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и 

бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-

сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); 

«Снегурочка» (обработка М.А. Булатова).  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина;  

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка 

К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского,  

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В.  

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из  

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»;  

Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов В.Д.  

«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик…», «Посидим в тишине», С. Черный  

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин  

И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д.  

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской 

семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак  

Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете»,  

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она 

умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой 

А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 

А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти  

дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 

колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова 

Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко 

М.М. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов 

С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин 

М.М. «Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой 

Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве» «Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов 

Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов).  

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про  

Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина 

М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и 

воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е.  

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я.  

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;  

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг.  

Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», 

«Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. 

Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из 

жизни удивительной кошки» (пер. М.Аромштам), Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. 

В.Фербикова), Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. 

Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, 

которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток 
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Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. 

Затолокиной). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки,  

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева);  

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 

«Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей»  

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка 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. обработка А. Александровой и М. Туберовского;  

«Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т.Габбе),  

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А.  

Дехтерѐва), «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»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, 

аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак 

С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 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»; Рубцов Н.М. 

«Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ 

наоборот»; Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах 

снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»;  

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был  

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник  

рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. 

«Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб 

растет». 
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Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и  

его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. 

«Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. 

«Всяк посвоему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

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. 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); 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), «Алиса в  

Зазеркалье» (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); 

Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), 

«Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

3.3.1.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая,  

сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс  

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева;  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонькамурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»;  

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О.  

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А.  

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М.  

Красева, сл. Н. Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз.  

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», 
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муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз.  

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;  

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;  

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с  

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под  

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского;  

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А.  

Сидельникова.Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка  

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл.  

народные;  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского;  

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М.  

Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые  

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»;  

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и  

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрейворобей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

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»);  

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котякоток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова;  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.  

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
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«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», «Братсолдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 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; «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

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, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то  

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Арсеева. 

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; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. 

нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. 

Быканова;  

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, «Мухацокотуха» (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;  
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«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. Ан. Александрова; «Вальс», муз.  

Е. Тиличеевой 

 

3.3.1.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 
от 4 до 5 лет  

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и плоды»; И. 

Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков 

«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В 

саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с 

фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов 

«Лето». Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 

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», 

«Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» А.Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в 

сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», 

«Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка 

с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – 

Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети 

бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения 

читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-

Лебедь». Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

3.3.1.4. Примерный перечень анимационных и кинематографических 

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 включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 
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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, 

осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. Перечень программ, технологий, методических 

пособий 

 

Образовательная 

область 

Вид  

деятельности 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» 

- М.: Владос,2008. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности  

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. - М. Мозаика - Синтез, 2006- 2010. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной.  

М: Мозаика-Синтез,2008. 

Игровая деятельность в детском саду. Н.Ф.Губанова-Москва 

2006. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивна

я 

деятельность 

 (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду».  

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В.  “Праздники и развлечения в 

детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Речевое развитие Развитие 

речи 

 

Ознакомлени

е с худ.литер. 

Примерная адаптированная осн.образ. программа 

дошк.образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.федер. уч.-метод. Объединение по общему 

образованию 7 декабря 2017г. протокол№6/17.  

Развитие речи. ООО издательство «Учитель» 

Познавательное 

развитие 

Песочная 

терапия 

Песочные игры для развития математических представлений 

у детей с ОВЗ.А.Н.Рыбакова, О.Б.Сапожникова 2018г. 

Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. О.Ю.Епанчинцева.ООО 

Издательство «Детство –Пресс», 2009 



 

 75 

Кузуб Н., Осипук Э., В гостях у Песочной Феи. Организация 

педагогических игр с песком для детей дошкольного 

возраста// Вестник практической психологии образования - 

№1/2006 

Панфилова Н. К логопеду или в песочницу? //Обруч. – 2005. 

- №5.  

 Песочная терапия в коррекции эмоциональной сферы детей. 

//Дошкольная педагогика. – 2006. - №4.  

Физическое 

развитие 

 

Движения 

 

Здоровый 

образ жизни 

 

Бутко А.Г. «Физическое воспитание детей с задержкой 

психического развития. - М., Книголюб, 2006. 

Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии»  Методическое пособие, Спб..Детство-пресс, 2005 

 Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском 

саду».. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.    
Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.-  
М: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                       

ТеплюкС.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез, 

2005.                         

 
В настоящее время, при организации воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ, 

особое внимание уделяется созданию благоприятной предметно - развивающей среды, так как 

в связи с введением ФГОС ДО изменились подходы к организации образования дошкольников. 

Построение предметно-развивающей среды позволяет организовать как совместную, так и 

самостоятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и 

при поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. В 

свободной деятельности детей, в условиях созданной предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивается выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержания 

образования) обеспечивается организацией центров активности, в создании которых 

максимально учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность 

ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-развивающей среды, 

обладающей разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включению 

ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, 

личностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации.  

Предметно-пространственная среда в группе соответствует основным принципам: 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность и 

особенно трудно обеспечиваемый принцип- насыщенность. 

Поэтому в рамках реализации принципа «трансформируемость», для того чтобы обеспечить 

возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, меняющихся интересов и возможностей ребенка, имеются передвижные ящики, 

легкие стеллажи, контейнеры, модули. 

В рамках реализации принципа «полифункциональность», обеспечивающего возможность 

использовать предметы не обладающих жестко закрепленным способом употребления, 

имеются: легкая детская мебель, мягкие модули, ширмы, развивающие панно. 

В рамках реализации принципа «вариативность»  кроме современных средств обучения, для 

самостоятельных игр и нод по интересам имеются: дидактические игрушки: матрешки, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyjournals.ru%2Fvestnik_psyobr%2F2006%2Fn1%2Findex.shtml
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пирамидки, вкладыши..; крупные и мелкие пластмассовые, деревянные  конструкторы,  

машинки, коляски, куклы, кукольная мебель, книжки для рассматривания; для 

самостоятельной художественно-эстетической деятельности: мольберт, специальная мебель в 

уголке по художественно-эстетической деятельности и набор изобразительных средств: 

альбомы, краски, кисточки, пластилин, трафареты; оборудование для  опытно-

экспериментальной деятельности:  для игры в «супермаркет»: кассовые аппараты, модули-

конструктор; для игры «салон красоты»:  детская мебель, наборы материалов; для игры 

«поликлиника»: набор детской мебели, атрибутов для игры в больницу. Так же детская мебель 

для игры в «семью»: стол, стулья, «шкаф для одежды», «Уголок ряженья».              

 Для организации непосредственно-образовательной деятельности имеются материалы для 

изобразительной деятельности: мелки, кисточки, краски…, конструктивной деятельности: 

наборы мелких деревянных, пластмассовых   конструкторов, палочки Кюйзнера, блоки 

Дьенеша; для музыкальной деятельности: музыкальные инструменты: трещотки, бубен, 

маракасы. Для речевого развития имеются: детский книжки, хрестоматии, картины, 

настольные игры по развитию речи, мелкой моторики. Для познавательного развития: карты, 

модели строения тела человека, раздаточный счетный материал для ФЭМП 

 

3.4. Примерный режим и распорядок дня в группе. 
 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 установлен с учётом требований СанПиН  

1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

 Основными компонентами режима в группе являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

 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. 

 Режим дня в группе гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима дня предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение 

дня, обеспечено 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 (вставить 

возрастной период) возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня построен 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 
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температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей сокращается. При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и так далее) 

 

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 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет 

20 минут  

25 минут  

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

 

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

 

40 минут 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна  

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

4-7 лет 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 
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Количество приемов пищи в соответствии с пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 

организация 

8 -12 часов    завтрак, второй завтрак, обед и  

   «уплотненный» полдник 

 

 

 Режим дня, составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника). 

                     режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 4-5 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.15-10.05 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.05-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 
1

5

.

3

0

-

1

6

.

0

0 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

1

6

.

0

0

-

1

7

.

0

0 

16.00-17.00 16.00-16.40 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

1

7

.

0

0

-

1

8

.

3

0 

17.00-18.30 16.40-18.30 

самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

1

8

.

3

0

-

1

9

.

0

0 

18.30-19.00 18.30-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7

.

0

0

-

8

.

3

0 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8

.

3

0

-

9

.

0

0 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9

.

0

0

-

9

.

2

0 

9.00-9.15 - 

Второй завтрак 1

0

.

3

0

-

1

1

.

0

0 

10.00-10.0-10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки 

9

.

2

0

-

1

2

.

0

0 

9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 1

2

.

0

0

-

1

3

.

0

0 

12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

   

1

3

.

0

0

-

1

5

.

3

0 

 

 

13.00-15.30 

 

 

   13.00-15.30 

 

 

Полдник 1

5

.

3

0

-

1

6

.

0

0 

15.30-16.00    15.30-16.00  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

1

6

.

0

0

-

1

7

.

0

0 

16.00-17.00 16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

1

7

.

0

0

-

1

8

.

3

0 

17.00-18.30 17.00-18.30  

Уход домой д

о

 

1

9

.

0

0 

    до 19.00       до 19.00  

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в группе соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 

                                                                                                                                                                                                     

Формы работы Виды   

4–5 лет 6–7 лет 

НОД по 

физическому 

развитию 

Физкультурные 

занятия в зале 

 

2 раза  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

30 минут 

Физкультурные 

занятия в группе  

1 раз в неделю  

20 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6–8 минут 

Ежедневно 

10–12 минут 

Подвижные и Ежедневно  Ежедневно  



 

 80 

дня спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 минут 

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 минут 

Физминутки в 

середине 

статического 

занятия 

3–5 минут 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и со- 

держания  

занятий 

3–5 минут 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и со- 

держания  

занятий 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

6–8 минут 

Ежедневно 

10–12 минут 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 

__________ 2 раза в год 

по 60 минут 

День здоровья __________ 1 раз в месяц 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное  

использование  

физкультурного и 

спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма (в старших и подготовительных группах), рисования и 

использования электронных средств обучения (в дошкольных группах); 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования (для старших и подготовительных 

групп) организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

3.5. Учебный план 
Учебный план для детей зпр среднего и старшего возраста определяет: максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ; модель организации непрерывной 

образовательной деятельности (занятий) по реализации Программы; модель организации 

образовательной деятельности в режимных моментах; модель организации самостоятельной 

деятельности; оздоровительно-профилактические формы работы с детьми в режимных 

моментах.  

 Различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. 
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Непрерывная образовательная деятельность по реализации Программы  

с детьми группы зпр. 
 

1. Базовый вид деятельности 

 
Средняя группа 

4-5 лет 
 Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

1.1 Познавательное развитие 2  4 

РЭМП 1  2 

Ознакомление с миром 

природы 
0.5  1 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

0.5  1 

1.2 Социально-коммуникативное 

развитие 
 

1.3 
Речевое развитие 1 2 

1.4 Художественно-эстетическое  

развитие 
4 

6 

Музыка 2 2 

Изобразительная деятельность 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 

 

1 

0.5 

0.5 

-------- 

 

 

2 

0.5 

0.5 

1 

1.5 Физическое развитие 3 3 

 Итого: 10 15 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
 

Базовый вид деятельности Средняя 

 группа 

Подготовительная группа 

Ситуативные беседы, 

разговоры  при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Восприятие 

художественной литературы 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Дежурство  ежедневно ежедневно 
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Прием пищи ежедневно ежедневно 

Прогулка  ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

Базовый вид деятельности Средняя 

 группа 

Подготовительная группа 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в центрах 

активности в группе и на 

игровых площадках на улице   

ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительно-профилактические формы работы с детьми в режимных 

моментах. 
Базовый вид деятельности Средняя 

 группа 

Подготовительная группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Изменения и дополнения в учебном плане обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего 

ДОУ до начала учебного года. 

 

3.5. Календарный учебный график 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

-режим работы ДОУ; 

-продолжительность учебного года; 

-количество недель в учебном году; 

-сроки проведения тематических недель, их начало и окончание; 

-массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ; 

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы; 

-праздничные дни; 

-работа учреждения в летний период. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до участников образовательного процесса. 

 



 

 83 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 
 План составлен в соответствии с Программой воспитания и является единым для ДОУ.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

 Все мероприятия, обозначенные в плане, проводятся с учётом возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

15февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (включается в план воспитательной работы с 

дошкольниками ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

22 апреля: Всемирный день Земли; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: День основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками ситуативно); 

18 мая: День основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

27 мая: День рождение г. Санкт-Петербурга 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Последнее воскресенье: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

День рождения г. Колпино (первое воскресенье сентября) 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
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Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (включено в план 

воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

                        ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

Комплексно-тематическое планирование реализации Программы; планирование 

образовательной деятельности по реализации парциальных дополнительных образовательных 

программ; материально-техническое обеспечение реализации парциальных программ; 

методическое обеспечение парциальных образовательных программ; перечень литературных 

источников для реализации парциальных образовательных программ и технологий. 

3.1. Комплексно-тематическое планирование реализации Программы 

Сроки 

по 

недельно 

Тема Содержание Итоговое событие 

                                                     Сентябрь 

1-2 Мониторинг Диагностика детей с целью 

построения индивидуального 

маршрута развития 

 

3 Осень 

Начало осени 

Уточнять представления о сезонных 

изменениях осенью. Познакомить с 

названиями осенних месяцев. 

Выявить представления о труде 

людей и поведении животных и птиц 

осенью, обогатить имеющие 

представления по теме. Воспитывать 

любовь к природе, уважение к труду 

людей. Вызвать положительный 

отклик на красоту осенней природы. 

Развивать внимание, память, словарь. 

Развивать эмоциональную сферу, 

память мышление, воображение. 

Музыкальный утренник 

«Осень, осень – в гости 

просим»  

 

Выставка творческих работ  

«Осень разноцветная» 
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4 Овощи Уточнить знания детей по теме. 

Повторить понятие «Огород». 

Познакомить с новыми видами 

овощей. Закрепить представления о 

цвете, величине, форме, вкусе и др. 

признаков овощей. Составлять 

описательный рассказ об овоще по 

плану-схеме. Составлять загадки и 

узнавать овощи по описанию. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду на земле. 

Поделки, инсценировки 

 

 Выставка «Золотая осень» 

                                                            Октябрь 

1 Фрукты, 

ягоды 

Формировать представление детей о 

фруктах, их свойствах, признаках. 

Уточнить представления о цвете, 

форме, вкусе и др. признаках 

фруктов. Учить образовывать 

относительные прилагательные. 

Пробовать составлять связный 

рассказ о фрукте по плану-схеме. 

Закрепить умение составлять загадки 

и узнавать фрукты по описанию. 

Упражнять в описании и сравнении 

овощей и фруктов. Закреплять 

полученные знания в продуктивной 

деятельности. 

Коллективная работа       

 

Коллаж «Что растет у нас на 

даче»             

 

2 Лес, грибы, 

лесные ягоды 

Формирование представления о лесе 

как об экологическом сообществе: 

называть деревья, цветы, ягоды, 

грибы; различать распространенные 

ядовитые и съедобные грибы, ягоды, 

хвойные и лиственные деревья. 

Закреплять знания о том, какую 

пользу приносит лес; чем ценен и 

важен для человека 

Создание композиций из 

засушенных листьев 

 

Вечер классической 

музыки «Звуки осени» 

 

 

3 Неделя 

здоровья 

Приобщение детей к здоровому 

образу жизни. Сотрудничество семьи 

и сада. Проведение спортивного 

праздника «Мама, папа я – 

спортивная семья». Здоровье 

сберегающие технологии. 

Продуктивная деятельность по теме 

дня. Воспитание бережного 

отношения к собственному 

здоровью. Познавательные беседы. 

Спортивное развлечение 

«День здоровья с 

доктором Пилюлькиным» 

 

4 Дикие 

животные 

Уточнить представления о диких 

животных. Познакомить с 

многообразием видов диких 

животных, повторить названия 

жилищ диких животных, о 

Строительная игра 

«Зоопарк для зверят» 

 

Викторина «В мире 

животных» 
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приспособлении конкретных 

животных к сезонным изменениям. 

Отработать употребление 

притяжательных и падежных 

окончаний существительных. 

Воспитывать любовь к живой 

природе 

5 Домашние 

животные 

Закрепить обобщающее понятие 

«домашние животные» (живут рядом 

с человеком, который строит им 

жилище, ухаживает за ними); 

Закрепить в словаре детей названия 

домашних животных и их 

детёнышей. Познакомить детей с 

особенностями внешнего вида 

(величина, цвет шерсти, особенности 

частей тела); Обсудить повадки 

животных, способы передвижения, 

защиту от врагов, пользу для 

человека, название жилища; 

Рассказать детям о происхождении 

домашних животных (дикие предки 

домашних животных: кабан – свинья, 

волк – собака, рысь – кошка, горный 

козёл – домашняя коза). 

Коллективная аппликация 

«Бабушкина ферма» 

 

Ноябрь  

1 Домашние 

птицы 

Формировать представления о 

домашних птицах, их признаках; 

названия домашних птиц; почему 

этих птиц называют домашними; 

повадки, чем питаются, их 

детенышей; сравнивать внешний вид 

птиц. 

Презентация «Мир вокруг 

нас» 

 

Выставка поделок: 

«Птичий двор» (из яичной 

скорлупы)» 

 

2 Продукты 

питания 

Расширить и конкретизировать 

представления детей о продуктах 

питания. Расширить знания детей о 

профессиях. Сформировать 

представление о видах продуктов 

(мясные, молочные, мучные, 

растительные) и условиях их 

хранения. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование имен прилагательных 

с существительными в роде, числе, 

падеже; употребление 

существительных в творительном 

падеже без предлогов, с предлогом). 

Экскурсия на пищеблок 

детского сада 

 

Приготовление 

бутербродов 

 

 

3 Посуда Формировать представления о 

посуде; названия предметов посуды, 

виды (кухонная, столовая, чайная, 

кофейная) и отдельные части; 

назначение предметов посуды; 

Презентация 

  

Детская продуктивная 

деятельность 
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определять   материал, из какого 

изготовлены предметы посуды; 

сравнивать предметы посуды по 

цвету, форме, величине; 

рассказывать, для чего нужен тот или 

иной предмет посуды. Составлять 

связный рассказ о посуде по схеме. 

Развивать конструктивные навыки, 

последовательность мышления. 

Воспитывать умение правильно 

вести себя за столом. 

4 Мебель Формировать представления о 

мебели и ее видах; названия 

предметов мебели и отдельные ее 

части; отмечать внешние признаки 

(цвет, форму); определять материал, 

из которого изготовлены предметы 

мебели, назначение предметов 

мебели. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Изготовление макета  

Декабрь  

1 Зима Расширение представлений детей о 

зиме. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развитие 

умения вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Учить названия зимних месяцев, 

называть признаки зимы, наблюдать 

 на прогулке за состоянием погоды;  

 

сравнивать признаки зимы и осени. 

Воспитывать любовь к природе, 

учить видеть красоту зимнего 

пейзажа. 

Оформление фотоальбома        

«Зимние игры»  

 

Совместная мастерская с 

родителями 

 

Фото выставка «Зимушка-

Зима» 

 

2 Зимующие 

птицы 

Закрепить знания детей о зимующих 

птицах, о роли человека в жизни 

зимующих птиц. Дать детям 

представление о видах питания 

зимующих птиц. Пополнить 

развивающую среду по 

теме. Воспитывать желание помогать 

птицам в трудное для них время. 

Расширять представление о 

зимующих птицах путем 

прослушивания стихов и загадок о 

птицах, развивать внимание, память. 

Формирование представлений о 

зимующих птицах; называть 

распространенных зимующих птиц; 

почему этих птиц называют 

Совместная деятельность 

родителей и детей по 

изготовлению кормушек для 

птиц 
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зимующими; наблюдать за птицами 

на прогулке и озвучивать их повадки; 

сравнивать внешний вид птиц; 

находить общие и отличительные 

признаки, характерные для птиц; 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам, желание заботится о птицах 

зимой. 

Развивать память, внимание, 

восприятие, логическое мышление, 

речь. 

3 Животные 

северных и 

южных стран 

Расширять представления детей о 

местах, где всегда зима (о животных 

Арктики и Антарктики); где всегда 

лето (о животных Африки), об образе 

их жизни и особенностях питания. 

Сформировать у детей представление 

о пользе, которую приносят 

животные жителям северных и 

южных стран. Совершенствование 

грамматического строя речи – 

образование имен существительных 

множественного числа. 

Изготовление макетов 

«Животные жарких стран» 

 

«Животные северных стран» 

 

4 Новый год 

 

Выявить представления детей о 

новогоднем празднике, познакомить 

с историей праздника, новогодними 

обычаями и традициями разных 

народов. 

Составлять рассказ по картине «Дети 

наряжают елку». 

Воспитывать добрые чувства к 

близким. Пробудить интерес к 

истории, создать положительный 

настрой у детей. 

Закрепление знаний в продуктивной 

деятельности. 

Новогодний праздник 

 

Народные гуляния 

Январь 

1 Каникулы  Изготовление коллажа «Мы 

на празднике» 

2 Традиционн

ые русские 

праздники 

Разобрать с детьми понятие 

праздник, отметить значение 

праздников в жизни людей, выделить 

некоторые характерные особенности 

праздника (атрибутика, отношение и 

настроение, правила поведения). 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

рождественским праздникам, 

приобщать к традиции празднования, 

вовлекать в импровизированные 

обрядовые действия. 

Учить с детьми колядки 

 

 Просматривать видео с 

лучшими моментами 

прошедших новогодних 

утренников 

3-4 Транспорт Уточнить представления о Коллективная работа – 
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Наземный и 

подземный 

транспорт. 

 

Воздушный 

транспорт и 

водный 

транспорт. 

транспорте и его назначении. 

Познакомить с грузовым и 

пассажирским транспортом. 

Познакомить с историей 

возникновения транспорта. 

Воспитывать интерес к истории, 

науке, технике. 

Повторить виды и назначение 

транспорта. 

Дать понятие «наземный» и 

«подземный» транспорт. 

Познакомить с частями автомобиля. 

Познакомить с названиями 

профессий людей, работающих на 

транспорте. 

Воспитывать умение вести себя в 

транспорте. 

Учить соблюдать правила 

безопасности при пользовании 

транспортом. 

Развивать память, конструктивное 

мышление, речь. 

Познакомить с историей создания 

воздушного и водного транспорта. 

Познакомить с основными частями 

самолета, вертолета и корабля, 

закрепить их в рисунках детей. 

Сравнивать самолет и вертолет. 

Познакомить с профессиями людей, 

работающих на воздушном и водном 

транспорте.  

Воспитывать интерес к технике, 

развивать память, кругозор, 

внимание, связную речь. 

Дифференцировать транспорт по 

назначению и способу передвижения. 

Закреплять умение находить 4-й 

лишний предмет и объяснять 

причину выбора. 

Воспитывать бережное отношение к 

общественному транспорту. 

Развивать память, логическое 

мышление, связную речь. 

макет «Транспорт в городе» 

Февраль 

1 Бытовые 

приборы и 

инструменты 

Уточнить представления о 

многообразии и назначении бытовой 

техники.  Познакомить с новыми 

предметами бытовой техники, учить 

правильно их называть. Познакомить 

с правилами техники безопасности 

при пользовании электробытовыми 

приборами. Воспитывать желание 

Детская продуктивная 

деятельность 



 

 90 

помогать взрослым по хозяйству. 

Обогащать активный словарь, 

развивать связную речь, расширять 

кругозор. 

Выявить представления детей по 

теме. Познакомить с обобщающим 

понятием «Инструменты», с 

многообразием и назначением 

инструментов. Правильно называть 

инструменты и действия, которые с 

их помощью производят. 

Познакомить с техникой 

безопасности при работе с 

инструментами. 

2 Профессии Уточнить представления о 

профессиях, познакомить с 

многообразием профессий. 

Узнавать на картинках и правильно 

называть представителей разных 

профессий. 

Познакомить детей с рабочими 

профессиями их назначением и 

атрибутами (строитель, столяр, 

слесарь, дворник, садовник, маляр, 

портниха). 

Воспитывать уважение к труду 

людей. 

Закрепить обобщающее понятие 

«профессии».  

Познакомить с профессиями 

умственного труда и сферы 

обслуживания, их функциями и 

атрибутами (медсестра, инженер, 

экскурсовод, ученый, почтальон, 

парикмахер и др.). 

Воспитывать уважение к труду 

людей. 

Развивать память, кругозор, связную 

речь. 

Познакомить с творческими 

профессиями (балерина, музыкант, 

скульптор, артист, художник и др.). 

Повторить тему и закрепить знания 

детей в игре. 

Воспитывать интерес к профессиям. 

Коллаж «Кем я буду» 

3 Защитники 

Отечества 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного 

Изготовление поделок в 

подарок папе, дедушке, 

брату. 
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воспитания (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Формировать представления об 

армии и ее назначении, о защитниках 

Отечества и сути праздника День 

защитника Отечества. Называть 

основные рода войск; называть виды 

военной техники; различать 

основные военные специальности. 

Сформировать представления о роли 

отца в семье; воспитывать доброе 

отношение и уважение к папе, 

вызвать чувство гордости за своего 

отца. 

4 Семья Закрепление представлений о семье, 

доме, домашней мебели, посуде.  

Формирование представлений о 

правах ребёнка. Формирование 

представлений детей: о себе как 

человеке (имя, возраст), о 

собственной принадлежности к 

членам своей семьи; о составе своей 

семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сестры), именах ее 

членов, заботе членов семьи друг о 

друге; о своей (и других детей) 

половой принадлежности и 

элементарных проявлениях 

гендерных ролей  

(мужчины сильные и смелые, 

женщины нежные, заботливые и др.); 

Формирование, уточнение и 

обогащение нравственных 

представлений на примерах 

положительного и отрицательного 

поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, литературы и 

др. 

Развитие интереса к деятельности 

взрослых. 

Создание фотоальбома 

«Моя семья» 

 

Выставка литературы 

«Библиотека семейного 

чтения» 

Март 

1 «Мамин 

день» 

Познакомить с традициями 

празднования Женского Дня. 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, остальным 

женщинам, к их труду. 

Совместное проведение 

праздника «Милая, родная, 

любимая» 
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Воспитывать чувство гордости за 

свою маму, бабушку, желание 

помогать им. 

2 Ранняя весна Обратить внимание детей на 

сезонные изменения в природе. 

Повторить отличительные признаки 

весны. 

Познакомить с трудом людей ранней 

весной. 

Продолжать составлять рассказ по 

картине. 

Воспитывать любовь и интерес к 

природе. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Презентация «В гости к нам 

пришла весна» 

 

Конкурс рисунков 

совместно с родителями  

 

«Здравствуй матушка 

Весна» 

3 Комнатные 

растения 

Уточнить представления детей о 

комнатных растениях и их 

назначении. 

Познакомить с названиями 

некоторых комнатных растений, 

особенностями их внешнего вида. 

Ухаживать за комнатными 

растениями. 

Закрепить особенности внешнего 

вида в рисунке. 

Узнавать растение по описанию. 

Воспитывать бережное отношение к 

комнатным растениям, желание 

ухаживать за ними. 

Развивать память, внимание, связную 

речь. 

Создание альбома 

4 Рыбы Формировать представления о 

жителях водоемов, их характерных 

признаках, о приносимой ими пользе. 

Уметь называть жителей водоемов, 

части тела; перечислять виды рыб; 

характерные особенности; 

особенности строения и дыхания; 

сравнивать внешний вид жителей 

водоемов; называть место обитания 

жителей водоемов; различать рыб по 

способу питания. 

Нарисовать с мамой 

любимую рыбку 

 

Коллективная работа 

«Подводное царство» 

 

Апрель 

1 Я - человек Развивать представления детей о 

человеке, о себе, о своих 

характерных особенностях и своей 

индивидуальности; формировать 

начала гражданственности, основы 

правового сознания; развивать 

толерантность, чувство свободы, 

справедливости; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

Презентация 
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людям. Формировать представления 

об особенностях внешнего вида и 

строения человека, эмоциональных 

состояниях, интерес к изучению себя, 

своих возможностей. 

2 Космос Познакомить детей с понятием 

«космос». Формировать первичные 

представления о космосе, 

выдающихся людях и достижениях 

России, интерес и чувство гордости 

за успехи страны и отдельных людей. 

Формировать у детей представление 

о существовании планет. 

Сформировать у детей представление 

о Солнце и Звездах как о 

космических объектах. Познакомить 

детей с первым полётом российского 

человека в Космос. Конструирование 

космического корабля. Развивать у 

детей умение соотносить детали 

постройки с их функциональным 

назначением. 

Выставка детских рисунков 

«Инопланетяне» 

3 Перелетные 

птицы 

Формировать представления о 

перелетных птицах, их характерные 

признаки, о пользе. Знать названия 

перелетных птиц; почему этих птиц 

называют перелетными; какую 

пользу приносят. Наблюдать за 

птицами на прогулке и озвучивать их 

повадки; сравнивать внешний вид 

птиц; находить общие и 

отличительные признаки, 

характерные для птиц. 

Коллективная работа 

«Птицы прилетели» 

4 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Уточнить представления о видах и 

назначении обуви, познакомить с 

историей появления обуви. 

Познакомить с материалами для  

 

изготовления обуви. 

Повторить и дифференцировать 

понятия «Одежда-обувь-головные 

уборы». 

Воспитывать бережное отношение к 

обуви. 

Уточнить представления о головных 

уборах и их назначении. 

Познакомить с новыми видами 

головных уборов (берет, шляпа, 

фуражка). 

Дифференцировать понятия 

«Головные уборы и одежда». 

Познакомить с правилами ухода за 

Презентация «Одежда в 

разные времена года» 
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головными уборами, воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Май 

1 День Победы Познакомить детей с событиями 

военных лет, значением Дня Победы 

для нашего народа. 

Формирование гражданской позиции, 

чувства любви к Родине, уважения к 

памяти погибших героев, 

Воспитывать чувство гордости, 

патриотизма, уважение к ветеранам, 

интерес к истории Родины. 

Развивать кругозор, слуховое 

внимание. память. 

Семейное оформление 

выставки «Победа в сердцах 

поколений» 

 

Выставка детского 

творчества «Салют победы» 

2 Насекомые Расширение и углубление 

представлений о насекомых и пауках, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

(насекомое, паук, бабочка, жук, 

стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, 

муха, муравей, гусеница, божья 

коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, 

куколка, яйцо; ползать, летать, 

порхать, кружиться, жужжать, 

звенеть, пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный).  

Экскурсия по территории 

детского сада «Знакомые 

насекомые» 

 

Составление альбома из 

рисунков: «Полезные 

насекомые» 

3 Цветы 

садовые 

 и луговые 

Уточнить представления детей о 

цветах. 

Повторить основные части условного 

цветка и зарисовать их. 

Познакомить с садовыми и луговыми 

цветами (гвоздика, гладиолус, лилия, 

василек, колокольчик, мать-и-мачеха 

и др.) 

Дать понятие «букет». 

Воспитывать чувство прекрасного и 

любовь к природе. 

 

Развивать внимание. восприятие, 

связную речь, мелкую моторику. 

Коллективная работа «Мир 

такой прекрасный» 

4 Мой город, 

ПДД 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

закреплять знания о Правилах 

дорожного движения, значении 

дорожных знаков для пешеходов, 

правила безопасного поведения на 

улице, умение видеть, что 

представляет опасность для жизни и 

здоровья. 

Изготовление светофора, 

макетов домов 

 Мониторинг   
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3.2. Планирование образовательной деятельности по реализации 

парциальных дополнительных образовательных программ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности по 

реализации парциальных образовательных программ.  

Планирование деятельности педагогов по реализации парциальных 

образовательных программ опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития, интересы детей и направлено на расширение их кругозора, формирование 

нравственно-патриотических качеств, основ безопасности, сохранения и укрепления здоровья и 

начальной профориентации.   

При организации образовательной деятельности по реализации 

Парциальных образовательных программы учитывается принцип 

комплексно-тематического планирования. 

Тематический принцип сохраняет целостность образовательного 

процесса органично интегрируя решение задач парциальных образовательных программ в 

решение задач основной программы.  

Планирование образовательного процесса по реализации парциальных образовательных 

программ происходит по этапам: 

1. этап: - предварительная работа, обогащение и расширение знаний в 

организации режимных моментов 

2. этап: - введение новых понятий 

3. этап: стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 

4. этап: - организация НОД 

5. этап: - обсуждение результата (закрепление знаний) 

6. этап: - организация игровой самостоятельной деятельности детей 

(реализация детского замысла на основе полученных ранее знаний, представлений) 

Планирование образовательного процесса осуществляется в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации парциальных 

программ: 
 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», 

Авторы: Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» А.Д. 

Шатова, Ю.А.  Аксенова, И.Ф. 

Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. 

Мищенко. 

1. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Тематические наборы плакатов «Один 

дома», « В лесу» и т.д. 

Игры, игрушки и пособия, связанные 

с тематикой ОБДД и ПДД: 

иллюстрации, игры и пособия по 

правилам безопасного поведения на 

Атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм: «Торговый центр», «Кафе», 

«Ателье», «АЗС», «Супермаркет», 

«Продавцы и покупатели»,  

«Банкиры» и т.д; 

Наборы различных материалов, 
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улице и в помещении, экстремальных 

или опасных ситуациях, типичных для 

разных времён года (гроза, пожар, 

гололёд, наводнение и т.д.) 

Ролевые накидки для служб МЧС, 

ГИБДД во всех возрастных группах, 

жезлы, наборы дорожных знаков 

Игровые модули «Светофор», 

спецмашины «Скорая помощь», 

«Пожарная служба», «Служба МЧС» 

Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т.д.) 

инструментов, приспособлений для 

обеспечения технологического 

процесса (приготовление пищи, 

ремонт одежды, изготовление 

игрушек и др.); 

Модели денежных знаков, 

различных видов валюты, 

ценников; 

2. Познавательн

ое развитие 

Схемы, планы групп, микрорайона; 

Интерактивные обучающие плакаты 

«Берегись автомобиля», «Азбука 

детской безопасности»;  

Лэпбуки «Твоя безопасность» 

Наглядно - дидактические пособия: 

о профессиях, о рабочих 

инструментах, презентация «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны»; 

Иллюстративный материал 

«История возникновения денег»; 

Кейс «Финансовая грамотность». 

3. Речевое 

развитие 

Детская художественная литература;  

Картотеки литературного материала 

(стихи, загадки, пословицы, 

поговорки) по теме «Безопасность», 

наборы картинок для составления 

описательных рассказов 

Картотеки литературного 

материала (стихи, загадки, 

пословицы, поговорки) по теме 

«Финансовая грамотность», 

наборы картинок для составления 

описательных рассказов. 

Детская художественная 

литература. 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Наборы изобразительных материалов 

для отражения впечатлений детей. 

Раскраски по теме «Безопасность», 

конструкторы «LEGO» и «LEGO 

DUPLO» на тему «Полиция», 

«Пожарное депо» и т.д.; Иллюстрации 

и фотографии с изображение красочно 

оформленных ближайших улиц и 

зданий. 

Игрушки для макетирования по видам 

транспорта во всех возрастных 

группах, 

Подборка музыкального материала по 

теме «Безопасность» 

Наборы раскрасок, кроссвордов, 

лабиринтов, головоломок, ребусов; 

 

5 Физическое 

развитие 

Игры, игрушки и пособия по 

формированию ЗОЖ; картотека 

подвижных игр; 

Картотека подвижных игр   по 

финансовой грамотности. 
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3.4. Методическое обеспечение парциальных программ. 
№ 

п/п 

Образователь

ные области 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», 

Авторы: Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» А.Д. 

Шатова, Ю.А.  Аксенова, И.Ф. 

Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. 

Мищенко. 

1. Социально-

коммуникати

вное развитие 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-

синтез, 2016 

Т.Ф. Саулина Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (для 

ознакомления детей 3-7 лет с ПДД), 

М.: Мозаика-синтез, 2014 

И.А. Лыкова, В.А. Шипулина Азбука 

безопасного общения и поведения 

(учебно-методическое пособие для 

педагогов), М., Цветной мир, 2015 

И.А. Лыкова, В.А. Шипулина 

Информационная культура и 

безопасность (учебно-методическое 

пособие для педагогов), М., Цветной 

мир, 2015 

А.Д. Шатова.  Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет.  

К программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

Шатова А.Д. Тропинка в 

экономику. 

2. Познавательн

ое развитие 

 Основы безопасного поведения 

дошкольников. Занятия (в игровой 

форме). Планирование. 

Рекомендации. Чермашенцева О., 

2008 г. 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-

синтез, 2016 

А.Д. Шатова.  Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет.  

К программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

Шатова А.Д. Тропинка в 

экономику. 

3. Речевое 

развитие 

 Основы безопасного поведения 

дошкольников. Занятия (в игровой 

форме). Планирование. 

Рекомендации. Чермашенцева О., 

2008 г. 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-

синтез, 2016 

А.Д. Шатова.  Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет.  

К программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

Шатова А.Д. Тропинка в 

экономику. 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Основы безопасного поведения 

дошкольников. Занятия (в игровой 

форме). Планирование. 

Рекомендации. Чермашенцева О., 

2008 г. 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-

А.Д. Шатова.  Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет.  

К программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

Шатова А.Д. Тропинка в 
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синтез, 2016 экономику. 

5 Физическое 

развитие 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-

синтез, 2016 

«Технология предоставления ребенку 

успешного опыта лидерства и работы 

в группе в партнерском 

проектировании взаимодействия 

подготовительной и младшей 

групп»; 

 

А.Д. Шатова.  Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет.  

К программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

Шатова А.Д. Тропинка в 

экономику. 
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ДО // справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 2/2016 

8.  Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Семенова И.Ю., Вахрина С.В., 

Взаимодействие старших дошкольников в паре и группе на занятиях по физическому 

развитию// журнал дошкольное воспитание № 5/2016 

9. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Что такое эмоциональный интеллект дошкольника// 
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10. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Корниенко О.С., Рослякова М.Г., Как 

развивать понимание эмоций у младших дошкольников// справочник старшего воспитателя 
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11. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Бубнова Т.И., Красняк Н.В., Используем 

экспрессивный этюд для развития эмоционального интеллекта детей // справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения № 1/2017 

12. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Семенова И.Ю., Традиции в ДОО: проводим 

ревизию// справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 2/2017 

13. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Семенова И.Ю., Досуг «Весенний 

розыгрыш» для педагогов и родителей // справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения № 3/2017 

14. Агафонова И., Князева Н., Цветкова Е., Волгина Л., Корниенко О., Михеева О., Рослякова 
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справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 12/2017 
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15. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Семенова И.Ю., Пинегина Е.В., Слепова 

Ю.М., Вахрина С.В. Как с помощью квеста развивать у детей самостоятельность. 

Методические рекомендации // справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 

8/2018 

16. Наталия Князева, Ирина Агафонова, Елена Цветкова, Мария Михайлова Как научить детей 

задавать познавательные вопросы. Новые методические рекомендации для ваших воспитателей 

// справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 10/2018 
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