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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) на 2023-2026 учебные годы (далее Программа). 

Основание для 

разработки 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1; глава 7, статья 64 п. 2; глава 

11, статья 79 п. 1; глава 2, статья 11 п. 6; глава 3, статья 28 п. 1. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» глава II, п. 2.1; глава II, п. 2.3. 

3. Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21. 

6. Методические рекомендации «Организация развивающей предметно -

развивающей среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» О.А.Карабанова, 

Э.Ф.Алиева. 

Региональный уровень 

1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 

года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре». 

2. Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры». 

3. Постановление правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О 

порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, в своем развитии, социальной 

адаптации» 

Муниципальный уровень 

1. Программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 

годы». 

Уровень дошкольной организации: 

1.Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка»  

2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Разработчики 

программы 

Административно-управленческий персонал, педагогические работники 

Заказчики 

программы 

Родители, педагогический коллектив 

Место 

реализации, 

контактные 

телефоны 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 62 «Журавушка».  

628605, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Дружбы Народов, дом 14 б 
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Телефоны: 46-80-22 – заведующий Титкова Елена Геннадьевна.  

тел./факс:  (3466) 44-17-70                                                      

Электронная почта: guravushka62@mail.ru  

сайт: https://dou62.edu-nv.ru/  

Основная цель  Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Сроки 

реализации 

2023-2026 учебные годы 

Система 

контроля 

Оценка реализации мероприятий и достижения результатов Программы  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет требования к дошкольным 

образовательным организациям, к организации образовательного процесса, а также к выбору 

содержания основных и парциальных программ, результатам и результативности их 

деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» (далее Программа) разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе  Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения от 24.11.2022г. №1022).  

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) дошкольное 

образование является уровнем общего образования. Дошкольная образовательная 

организация в группах компенсирующей направленности осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития и является первой ступенью непрерывного 

образования. 

Основу адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

определяют следующие законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

1.  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.» глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». глава 11, статья 79 п. 1.  

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», глава II, п. 2.1. 

 «Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта», глава II, п. 2.3.  

«Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)». глава 2, статья 11 п. 6. 
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«В целях обеспечения реализации права на образования обучающихся с ограниченными   

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования». глава 3, статья 28 п. 1. 

3. Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении  

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. «Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово - экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации».  Приказ 

Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21. 

6. Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-развивающей 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева. 

7. Учебно-методическое пособие И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 

8. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», С.Г.Шевченко 

Региональный уровень 

1.  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-

оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

2.  Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Ханты- Мансийского автономного округа - Югры». 

3. Постановление правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, в своем развитии, социальной адаптации». 

Уровень дошкольной организации 

1. Устав дошкольной образовательной организации, Лицензия, Программа «Развития 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» на 2018-2025 и на период до 2030 

года», которые определяют содержание и направленности развития и образования  детей, 

охватывающие все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

детских видов деятельности в каждом возрастном периоде. 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/60155a7cda7d457ed7e590eb9403497dccabf549/%23dst100155
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детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 

2.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

2.4. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

2.5. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

2.6. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

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:  

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Наряду с общими задачами педагоги организации решают задачи специфические:  

-     определение особые образовательные потребности ребёнка с ОВЗ;  

- создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и интеграции их в социум;  

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого - педагогическую помощь 

обучающемуся с особыми образовательными потребностями с учётом его индивидуальных 

возможностей и особенностей развития, в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПРА;  

- оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) обучающегося ребёнка с особыми образовательными потребностями по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

- сохранять и укреплять психофизическое здоровье ребенка посредством создания 

здоровье-сберегающей среды, применения здоровье-формирующих технологий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представляет 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. Включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ. 

Задачи: 

1.  Расширять представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формировать экологическую культуру на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом этнических 

культур Ханты-Мансийского округа. 

2. Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. Создавать условия для реализации 

потребности детей в двигательной активности. Обеспечивать физическое и психическое 

благополучие. 

3.  Развивать социальную компетентность: осознание своих характерных 

особенностей и предпочтений понимание, что ребенок, как и любой другой человек, 

уникален и неповторим, восприятие своих эмоций, чувств и переживаний, а также умения 

понимать эмоциональное состояние других людей. Обучение детей этически ценным формам 

и способам поведения в отношении с другими людьми. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
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убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в  организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Сотрудничество образовательного учреждения с семьей.  Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники образовательной организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

6.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей , 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что дошкольная организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

7.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития  каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм  активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
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внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

8.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности, возможности. 

9.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

10. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

дошкольным образовательным учреждением разработана настоящая Программа и которые 

для него являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. Реализуя данный принцип, настоящая Программа разработана с 

использованием права выбора способов достижения ценностей, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических , 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

12.  Модульный принцип представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий 

(ст.13.ФЗ-273) Этот принцип позволяет совместить задачи ООП и комплексных программ для 

групп компенсирующего вида, группируя-совмещая или дифференцируя их в рамках 

содержательных модулей внутри образовательных областей. 

13.  Принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.  

14. Принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, воспитанники с задержкой психического развития получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям (целевым ориентирам) к моменту завершения 

дошкольного периода с образованием сверстников. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» обеспечивает требуемые для 

этой категории воспитанников условия обучения и воспитания. АОП ДО образования 

(развития) воспитанников с задержкой психического развития разработана с учетом их 

особых образовательных потребностей. Сроки реализации АОП ДО для воспитанников с 

задержкой психического развития составляет 3  года  (с 01.09.2022г. по 31.05.2025г.). 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  



13 

 

АОП ДО воспитанников с ЗПР создана на основе нормативных актов и при 

необходимости индивидуализируется. К АОП ДО с учётом образовательных потребностей 

отдельных воспитанников созданы индивидуальные планы, программы. 

Определение необходимости реализации АОП ДО для воспитанников с задержкой 

психического развития осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных 

по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

АОП ДО для детей с задержкой психического развития содержит: 

•  планируемые результаты освоения АОП ДО; 

•  систему оценки достижения воспитанников планируемых результатов освоения 

АОП ДО; 

•  учебный план; 

• программу коррекционной работы; 

• систему условий реализации АОП ДО. 

       

  1.1.4  Психолого-педагогическая характеристика воспитанников дошкольного возраста  от 

4 лет до окончания образовательных отношений с задержкой психического развития 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.   

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР: 

1) задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый 

план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

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

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

2) задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

3) задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит 

к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

4) задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 

Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья 
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регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 

2.   Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3.     Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4.     Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Особенности детей с ЗПР, воспитывающихся в дошкольной образовательной 

организации: 
- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

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

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

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

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

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

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

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
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выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

- У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

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

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей 

и построения на этой основе программы событий. 

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

- Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка 

при освоении образовательной программы. 

- Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию с взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 

психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 
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предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

- Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко - слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий. Важнейшей задачей является формирование 

этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования 

и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах  

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта  

(Н.В. Бабкина, Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 
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• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровье-сберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

       

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
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дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из программ имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

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

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

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

если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), педагогические 

работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 
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самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

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

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

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

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

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета 

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

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое 

число, осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

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

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

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

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

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен. 
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5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие 

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

действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к 

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной 

игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 

волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес к обучению в 

школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной 

и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значительно 

возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, 

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 
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а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

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

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПМПК 

по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий 

дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке таких 

рекомендаций необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую 

типологию задержки психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по 

наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим 

феноменологию задержанного психического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Для соотнесения 

параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 

организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 
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1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее 

- ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к 

норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) 

или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению 

норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с 

мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне 

учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно 

упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2.) (далее - 

ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, 

общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: 

сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и 

невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 

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

корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, 

истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 
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Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил 

коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без 

учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 

адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и 

поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и 

не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. 

Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения. 

 

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ППК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного 

возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 

работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

Степень реального развития  характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни, индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка, клинических особенностей состояния здоровья. Программа строится на 

основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

адаптированной образовательной  программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 
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нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Программой  предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе: 

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и 

верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в Программу с 

учетом регионального компонента. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

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

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 
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При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в Программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

 

 

1.3. Система педагогической диагностики достижений планируемых результатов освоения 

Программы воспитанниками с ЗПР 
 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

•  игровой деятельности; 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

•  художественной деятельности; 

•  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 
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3)  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика воспитателя дошкольной организации преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов 

его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей,  интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации определяет 

использование им преимущественно малоформализованнъх диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

-  личностных особенностей ребенка 

-  поведенческих проявлений ребенка 

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому: 

- реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

-  соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

-  сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

-  постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
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закономерностей развития; 

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка;  

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

-  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. Проведение психолого-педагогического 

обследования детей с ОВЗ. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: своевременно выявить детей 

с ограниченными возможностями;  выявить индивидуальные психолого-педагогические 

особенности ребенка с ОВЗ; определить оптимальный педагогический маршрут; обеспечить 

индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  определить условия 

воспитания и обучения ребенка; консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок 

до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 
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сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария можно использовать научно- практические разработки   

М.М. Семаго, Я. Йирасека, А.Керна, Шевченко С.Г. Забрамной С.Д.и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование.  

Проведение педагогической диагностики. 

Дефектологическое обследование проводится индивидуально и в специально 

организованной деятельности. Результаты дефектологического обследования заносятся в 

протокол обследования каждого ребёнка и используются для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Обследование развития детей проводится учителем - дефектологом поэтапно 2 раза в 

год в течение 2- х недель: 

I  этап - сентябрь. Педагоги собирают первоначальные данные об индивидуально-

типологических особенностях ребенка, социальной ситуации его развития, выявляют 

структуру дефекта, разрабатывают индивидуальный план коррекционной работы на год, 

осуществляют вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с учётом 
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их личностных особенностей и резервных возможностей. 

II этап - апрель. Педагоги определяют характер динамики усвоения программного 

материала и разрабатывают дальнейший образовательный маршрут ребёнка 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные 

результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным 

требованием к построению педагогической диагностики является использование только тех 

методов (непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение), применение которых позволяет получать 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в диагностическую карту - протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола 

используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям. 

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в 

целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития. 

Индивидуальный маршрут развития ребенка  

Оценка становления развития личности возрастных характеристик ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуального маршрута (карты) 

развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития возрастных характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, 

которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, которые 

выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 
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проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в 

полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития возрастных 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для 

анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. 

Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими показателями 

или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по реализации образовательных областей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей  направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-педагогической комиссии.  

Содержание федеральной адаптированной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 
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специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 

Программы представлены парциальные образовательные программы, методики, формы 

организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

вариативной части не более 40%. Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия с взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

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

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

 Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Подробнее: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022г. 

№1022)  - стр. 160. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; 

развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовности 

и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных 

отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 
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От 4 до 5 лет 

 
От 5 до 6 лет 

От 6 лет до окончания 
образовательных отношений 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

1. Развитие общения и игровой 
деятельности. Высокая 

коммуникативная активность в 
общении со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к сюжетно-
ролевой иrpe. В рамках предложенной 

взрослым игры принимает разные 

роли, подражая взрослым. Способен 
сам создать несложный игровой 

замысел («Семья», «Больница»), но 

содержание игры заключается в 
подражании действиям взрослых в 

рамках выбранной темы. 
Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует 
предметы-заместители, выполняет с 
ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила 
игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т. ч. .моральным). 

Устанавливает и поддерживает 
положительные эмоциональные 
отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), 
а также с взрослыми в соответствии с 

ситуацией. Проявляет понимание 
общих правил общения и поведения, 
старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. 
Адекватно реагирует на замечания 

взрослого. 

3. Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 

принадлежности. Имеет 
представления о себе и может назвать 
имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные). 

Знает членов семьи и называет их по 

именам. Знает свои обязанности в 
семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры 
иногда требуется напоминание 

взрослого о необходимости убрать 
игрушки. Знает название своей страны, 
города, в котором живет, домашний 

адрес. Имеет представления о себе 
(имя, пол, возраст иногда пугает). 

Знает членов семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих близких, 
отвечая на вопросы. Знает некоторые 

свои обязанности, но затрудняется в их 
определении и делает это при помощи 

взрослого. При напоминании взрослого 
называет город, улицу, на которой 
живет с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого. 

1. Развитие общения и игровой 

деятельности. Обладает высокой 
коммуникативной активностью. 
Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей 
инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и 
атрибуты для игры, используя 
предметы-заместители. Отражает в 

игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и 
сюжетную линию. Доводит игровой 
замысел до конца. Принимает роль и 

действует в соответствии с принятой 
ролью. Самостоятельно отбирает 
разнообразные сюжеты игр, опираясь 

на опыт игровой деятельности и 
усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с 

товарищами по игре. Стремится 

договориться о распределении ролей, 
в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует 
соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться 
несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к 
художественно-игровой деятельности: 

с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает 
различные роли. 

2. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). 
Доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции 
близких людей и друзей. Может 
пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет 

своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, 
удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, 
мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и 
плохо, может оценивать хорошие и 
плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила 
поведения в детском саду: соблюдает 

правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к 
грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с 
просьбой и благодарить, примиряться 

и извиняться. Инициативен в общении 
на познавательные темы (задает 
вопросы, рассуждает). Умеет 

1. Развитие общения и 

игровой деятельности. Активно 
общается со взрослыми на 
уровне внеситуативно-

познавательного общения, 
способен к внеситуативно-

личностному общению. 
Самостоятельно придумывает 
новые и оригинальные сюжеты 

игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание 
литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм), 

отражает в игре широкий круг 
событий. Проявляя 
осведомленность и 

представления об окружающем 
мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них 
игровых действий. Стремится 

регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою 
позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, 
стремиться договориться о 
распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль 
выразительная, устойчивая. 

Выполняет правила в игре и 
контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может 

возмутиться 
несправедливостью, 

нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 
2. Приобщение к 

элементарным нормам и 
правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. 
ч. моральным). Знает правила 
поведения и морально-

этические нормы в 

соответствии с возрастными 

возможностями, в основном  

руководствуется ими. 
Взаимодействуя с товарищами 

по группе, стремясь удержать 
их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные 
негативные последствия. Чутко 
реагирует на оценки взрослых и 

других детей. 
3. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события 

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

родителей, но и рассказывая об 
их профессиональных 
обязанностях. Знает, в какую 
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 договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 
принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, 

возраст). Проявляет внимание к 
своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма 
(об органах чувств, отдельных 
внутренних органах — сердце, легких, 

желудке и т. д.), о возможных 
заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может 
сравнить свое поведение с поведением 
других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, 

их нужно защищать). Знает членов 
семьи и называет их по именам, их 

род занятий, осознает логику 
семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает свои обязанности в 
семье и детском саду, стремится их 
выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно 
ест с помощью столовых приборов, 

одевается, убирает игрушки после 

игры). Знает название страны, города 
и улицы, на которой живет 

(подробный адрес, телефон). Имеет 
представление о том, что он является 

гражданином России. 

 

школу пойдет. Может сказать, о 
какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о 

достопримечательностях 

родного города, родной страны, 
о некоторых зарубежных 
странах. Проявляет 

патриотические чувства. Знает 
родной город, родную страну, 

гимн, флаг России, ощущает 
свою гражданскую 
принадлежность, проявляет 

чувство гордости за своих 
предков (участников ВОВ). 

Проявляет избирательный 
интерес к какой-либо сфере 
знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется 
сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Формирование первичным 
трудовых умений и навыков. С 
помощью взрослого может одеваться 

и раздеваться (обуваться/разуваться); 
складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь 
(чистить, сушить). С помощью 
взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в 
более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы. 
Проявляет интерес к выбору 

трудовой деятельности в 
соответствии с гендерной ролью. 
Оказывает помощь в освоенных 

видах труда. Под контролем 
взрослого поддерживает порядок в 

группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, 
связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С 
помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по 
уходу за растениями и животными в 
уголке природы и на участке. 

1. Формирование первичных 

трудовых умений и навыков. Умеет 
самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, 
чистить ее от пыли, снега. Устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, 
бережно относится к личным вещам. 
При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых 

действий и результат. Осваивает 

различные виды ручного труда, 
выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. 
Понимает обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в 
уголке природы) соответствующими 
природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. 
Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, 
по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 
результатам. Испытывает 
удовольствие от процесса и 

1. Формирование первичных 
трудовых умений и навыков. 
Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 
складывать одежду, без 

напоминания, по мере 
необходимости, сушить мокрые 
вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет 

непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к 

личным и чужим вещам. 
Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, 
контролирует промежуточные и 

конечные результаты, 
стремится их улучшить. Может 
организовать других детей при 

выполнении трудовых 
поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу в 

знакомых видах труда, 
отбирает более эффективные 

способы действий. Способен к 
коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно 
поддерживает порядок в группе 
и на участке, выполняет 



36 

 

2. Bocnumaнue ценностного 
отношения к собственному труду, 

mpуду других людей и его 

результативности. В игре 

достаточно точно отражает 
впечатления от труда других людей, 
подражает их трудовым действиям. 

Испытывает удовольствие от процесса 
труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, 
стремление к получению результата, 
преодолению препятствий. При 

небольшой помощи взрослого ставит 
цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного 
результата оценивает с помощью. 

3. Формирование nepвuчных 

представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд взрослых как 
особую деятельность, имеет 
представление о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение 
потребностей человека и общества, об 

атрибутах и профессиональных 
действиях. Отражает их в 
самостоятельных играх. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, 
испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно 

называет предполагаемую будущую 
профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои 
планы. 

 

результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Соотносит 

виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными 
потребностями и возможностями. С 
помощью воспитателя осознает 

некоторые собственные черты и 
качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его 
поведении и влияющие на процесс 
труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым 
профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд как особую 
человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым 

трудом. Имеет представление о 
различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением 
потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, 
отражает их в самостоятельных играх. 
Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает 
порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

обязанности дежурного по 
столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

2. Воспитание ценностного 

отношения к собственному 
труду, труду других людей и 
его результатам. Относится к 

собственному труду, его 
результату и труду других 

людей как к ценности, любит 
трудиться самостоятельно и 
участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от 
процесса и результата 

индивидуальной и 
коллективной трудовой 
деятельности, гордится собой и 

другими. Проявляет 
сообразительность и творчество 

в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает 
некоторые собственные черты и 

качества (положительные и 
отрицательные), 

проявляющиеся в труде и 
влияющие на его процесс и 
результат. Ценит в сверстниках 

и взрослых такое качество, как 
трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая 
ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных 
представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 
Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. 
Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. 

Освоил все виды детского 
труда, понимает их различия и 

сходства в ситуациях 
семейного и общественного 

воспитания. Сознательно 
ухаживает за растениями в 

уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания 
трудовых действий от 

потребностей объекта. 

Понимает значимость и 
обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на 
участке, в уголке природы) 

соответствующими 
природными 
закономерностями, 

потребностями растений. 
Называет и дифференцирует 

орудия труда, атрибуты 
профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет 
представление о различных 

видах труда взрослых, 
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связанных с удовлетворением 
потребностей людей, общества 

и государства (цели и 

содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, 
результаты, их личностную, 
социальную и государственную 

значимость, некоторые 
представления о труде как 

экономической категории). 
Имеет систематизированные 
представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

1. Формирование представлений об 
опасных для человека и окружающего  
мира природы cumуациях и cnocoбax 

поведения в них. Имеет 
представления об опасных и 
неопасных ситуациях в быту, 

природе, социуме. Способен выделять 
источник опасной ситуации. 

Определяет и называет способ 
поведения в данной ситуации во 

избежание опасности. Проявляет 

осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 
2. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего миpa природы 
поведения. Проявляет умение беречь 

свое здоровье (не ходить в мокрой 
обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). 

Соблюдает правила безопасного 
поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила), в 
спортивном зале. Понимает 

важность безопасного поведения в 
некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании 
колющих и режущих инструментов, 
быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе. 
3. Передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и 

naccaжира транспортного средства. 
Знает об основных источниках 
опасности на улице (транспорт) и 

способах безопасного поведения: 
различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об 

опасности пешего перемещения по 
проезжей части дороги; знает о том, 

что светофор имеет три световых 
сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и 
пешеходов; знает о необходимости 
быть на улице рядом со взрослым, а 

1. Формирование представлений об 
опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Имеет 
представления об опасных для 
человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-
следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как 
опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной 
ситуации. Дифференцированно 

использует вербальные и 
невербальные средства, когда 
рассказывает про правила поведения в 

опасных ситуациях. Понимает и 
объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает 
негативные последствия их 

нарушения. Может перечислить виды 

и привести примеры опасных для 
окружающей природы ситуаций и 

назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам 
безопасного для человека и 

окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания 

различных способов укрепления 
здоровья: соблюдает правила личной 
гигиены и режим дня; знает, но не 

всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; 

владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при 
небольшой помощи взрослого 

способен контролировать состояние 
своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При 
утомлении и переутомлении сообщает 
воспитателю. Ребенок называет 

способы самостраховки при 
выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает 
другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и 
соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать 
оценку некоторым способам оказания 
помощи и самопомощи в опасных 

1. Формирование 
представлений об опасных для 
человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 
поведения в них. Ребенок имеет 
систематизированные 

представления об опасных для 
человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, 

на основании которых 

определяет ситуацию как 
опасную или неопасную. Знает 

о способах безопасного 
поведения в некоторых 
стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без 
напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при 
переходе улицы, перекрестков, 

при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет 
представления о способах 

обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и 
нестандартных опасных 

ситуациях; знает номера 
телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении 
опасной ситуации; знает о 
последствиях в случае 

неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами. 

Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в 
информационной среде: 

включать телевизор для 
просмотра конкретной 

программы, включать 
компьютер для определенной 
задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное 
отношение к стандартным 

опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, 
ответственность и понимание 

значения правильного 
поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 
2. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 
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при переходе улицы держать его за 
руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, 
подземному переходу); различает и 
называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «,Дети». 
Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: 
продуктивной, игровой, музыкально-
художественной, трудовой, при 

выполнении физических упражнений. 
4.Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы 

cumуациям. Демонстрирует знания о 
простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует 
представления о съедобных и ядовитых 

растениях, грибах и т. д. соблюдает 
правила безопасного поведения с 

незнакомыми животными (кошками, 
собаками). Пытается объяснить другим 
необходимость действовать 

определенным образом в потенциально 
опасной ситуации. Может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной 

и нестандартной опасной ситуации. 
При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного 
к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и 
ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, 
не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, 

экономить воду - закрывать за собой 
кран с водой). 

 

ситуациях. 
3. Передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 
Демонстрирует знания о правилах 
дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных 
ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные 
факторы - описывает возможные 
опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях 
инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. Знает правила поведения в 
общественном транспорте. 
Демонстрирует правила безопасного 

поведения в общественном 
транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные 
последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы 
ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего 
мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных 
для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения 
природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках 
опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные 
действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). 
Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное 
отношение к растениям и животным. 

 

окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует 

способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим 
детям о соблюдения правил 
безопасного поведения в 

стандартных опасных 
ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов 
укрепления здоровья: 
соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но 
не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной 
зарядки, закаливания; владеет 
разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; 
при небольшой помощи 

взрослого способен 

контролировать состояние 
своего организма, избегать 

физических и эмоциональных 
перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при 
выполнении сложных 
физических упражнений, 

контролирует качество 
выполнения движения. 

Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в 
стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила 
безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку 

некоторым способам оказания 
помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. 
Демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься 
физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную 
пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать 
физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает 
воспитателю. Имеет 

элементарные представления о 

строении человеческого тела, о 
правилах оказания первой 

помощи. 
3. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 
окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует 

знания о правилах дорожного 
движения и поведения на улице 

и причинах опасных ситуаций. 
Понимает значение дорожной 

обстановки (большое 

количество транспорта на 
дорогах; скользкая дорога во 

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

факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, 
капюшона; плохое знание 
правил поведения на дороге в 

летний период; плохое 
состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные 
игры во дворах, у дорог; 
катание в зависимости от 

сезона на велосипедах, роликах, 
самокатах, коньках, санках, 

лыжах; игры вечером). Имеет 
представление о возможных 
транспортных ситуациях: 

заносы машин на скользких 
участках; неумение водителей 

быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке 
дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в 
определенном общественном 

месте, понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а 
также негативные последствия 

их нарушения. Имеет 
представление о действиях 

инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и 
соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в 
метро. 

4. Формирование 

осторожного и 
осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 
Демонстрирует знания основ 
безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и 
экономного отношения к 

природным ресурсам: о 
жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых 

для их удовлетворения 
природных (водных, 

почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о 
некоторых источниках 

опасности для окружающего 
мира природы: транспорт, 

неосторожные действия 
человека, деятельность людей, 
опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный 
ветер); о некоторых видах 

опасных для окружающего 
мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные 
пожары; о правилах бережного 

для окружающего мира 
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природы поведения и 
выполнения их без 

напоминания взрослых в 

реальных жизненных ситуациях 

(не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, не 
ломать ветки деревьев, 

кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в 
специально отведенных местах; 
пользоваться огнем в 

специально оборудованном 
месте, тщательно заливая место 

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

водой, дверь для сохранения в 
помещении тепла). Проявляет 

осторожность и 

предусмотрительность в 
потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует 
навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к 
растениям и животным. 

 

Вариативные  формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

- чтение литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 

жизненных ситуаций. 

- правила жизни в группе 

- организация межвозрастного взаимодействия (помощь малышам и их педагогам) 

- рассказы, беседы о реальных и возможных достижениях 

- индивидуальные разговоры с детьми 

- рассказы о событиях из жизни педагога 

- познавательные практикумы (экспериментирование, опыты, развлечение, 

познавательные вечера « Сейчас узнаем», праздник знаний. 

- поощрение самостоятельности у детей 

- личное участие педагога в организованных самостоятельных детьми играх  

 -поощрение разрешения конфликтов между воспитанниками 

- организация пальчиковых игр, работа со штампами, практические работы по развитию 

мелкой моторики рук; 

- использование автобиографических рассказов; 

- познавательные задачи; 

- проблемные ситуации и т.д. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными 

образовательными технологиями различной направленности: 

 
Направление Наименование 

программы, 
технологии, автор 

Цели и задачи программы (технологии),  

краткая аннотация   

Возрастная 

категория 

«Социально-

эмоциональное 
развитие»  

 

Программа  

социально-
эмоционального 

развития 

дошкольников 

 «Я—Ты—Мы»  

(автор О.Л. Князева) 

Цель: социально-эмоциональное развитие 

ребенка дошкольного возраста, формирование его 
эмоциональной сферы и социальной 

компетентности. 

Задачи: 

1. Просвещение. Глубокое изучение различных 

чувств, эмоциональных состояний и жизненных 
ценностей.  

2. Профилактика. Применение полученных 

знаний в сюжетно-ролевых играх. 
3. Коррекция. Снятие психоэмоционального 

напряже-ния в процессе проигрывания 
конфликтных жизненных ситуаций или внутренних 
противоречий.  

Главная идея программы (акцент на каждом 

занятии) – «Ты остаешься хорошим, какое бы 

чувство ты ни испытывал. Чувства бывают разные, 
и приятные, и не очень,  и все они для чего-то тебе 
нужны. Ты можешь ими управлять». 

Программа реализуется во всех возрастных 
группах, в рамках интеграции в  организованную 

образовательную деятельность, в различных видах 

детской деятельности. 

Дети 

дошкольного 
возраста  

от 3 до 7 лет 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

«Социокультурные 

истоки: программа для 

дошкольного 
образования» (под ред. 

профессора И.А. 
Кузьмина) 

 

Цель: гармоничное развитие и воспитание 

Гражданина России, способного сохранять и 

приумножать социокультурный опыт Отечества. 

Задачи: 

1. Развитие духовно-нравственных основ 

образования. 

2. Интеграция обучения и воспитания в единый 
образовательный процесс на основе ценностей 
отечественной культуры. 

3. Формирование гражданской ответственности и 
осознание ребенком, его родителями и педагогами 
духовного смысла служения Отечеству. 

4. Приобщение в равной степени представителей 

всех национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных 
контактов современного социума; 

5. Укрепление статуса образовательной 

организации как социального института, 
способствующего стабилизации и консолидации 

социума. 
Содержательной основой программы является 

система понятий и категорий: Слово, Образ, 

Книга; Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, 

Труд души, Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; 

Традиции Слова, Образа, дела, праздника. Данные 
понятия и категории, преломляемые с учетом 

возрастных особенностей дошкольников,  

позволяют сформировать у детей целостное 
представление о ближайшей социокультурной 

среде, в которой они живут и развиваются, подвести 
их к пониманию существования внутреннего мира 

Дети 

дошкольного 

возраста  
от 3 до 7 лет 
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человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего. 

Часть содержания программы интегрируется в 

обязательную часть раздела «Ознакомление с 

социальным миром», часть содержания вынесено в 
совместную деятельность воспитателя с детьми.  

«Формирование 

основ 
безопасности» 

Программа  

«Основы безопасности 
жизнедеятельности 
воспитанников»  

(авторы Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

 

Цель: формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с правилами поведения на 

улице, природе, дома. 
2. Воспитывать здоровый образ жизни через 

игровые, проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение. 

Программа направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста и составляет единое 
образовательное направление по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья 
детей дошкольного возраста. Реализуется в 

совместной деятельности в различных видах 
детской деятельности. 
Взаимосвязь парциальной программы с 

образовательной программой. 

Содержание программы связано с 

образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие».  

Темы занятий могут продолжаться в различных 
видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Дети 

дошкольного 
возраста  

от 5 до 7 лет 

 

        «Социокультурные  истоки»(авторы И.А.Кузьмин, А.В.Камкин) 

Программа духовно - нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена 

приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. В программе одной из важнейших задач являться задача 

соединения интеллектуального и духовно — нравственного начала в процессе обучения и 

воспитания дошкольников. 

Программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 

Содержание  программы  составляют ценности культуры: мудрые пословицы и умные с 

хитрецой загадки, хороводные игры, песенки и потешки, торжественные былины, 

поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов классиков русской 

литературы, картины наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских 

композиторов, родная песня и народная игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и 

принять ценности родной культуры. 

 

Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я—Ты—Мы» (автор 

О.Л. Князева) 

Цель: эмоционально-личностное развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Задачи: 

Программа реализует 3 основных задачи гармоничного развития ребенка. 

1. Просвещение. Глубокое изучение различных чувств, эмоциональных состояний и 

жизненных ценностей.  

2. Профилактика. Применение полученных знаний в сюжетно-ролевых играх. 

3. Коррекция. Снятие психоэмоционального напряжения в процессе проигрывания 

конфликтных жизненных ситуаций или внутренних противоречий.  
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Программа «Безопасность» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина)  

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

1. познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома; 

2. воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, ди-

дактические игры, общение; 

3. содержание программы включает методический комплект: рабочие тетради   
(4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание 

программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихотворения, 

загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 

материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной среде: 

модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Подробнее: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022г. №1022)  - стр. 168. 

 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 - развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно - потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 
 

От  4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1. Сенсорное развитие. 
Самостоятельно совершает 
обследовательские действия (метод 
практического примеривания и 

зрительного соотнесению). 

1. Сенсорное развитие. Осваивает 

сенсорные эталоны: называет цвета 
спектра, оттенки, некоторые 
промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета 

1. Сенсорное развитие. 
Ребенок демонстрирует знание 
сенсорных эталонов и умение 
ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех 



44 

 

Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на 

недифференцированные признаки 

величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры 
(длиннее-короче). Называет цвета 
спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. 
Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной 
предметной и предметно-
исследовательской деятельности 

активно познает и называет 
свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по 
выделенным признакам и объясняет 
принцип группировки, может 

выделять нужный признак (цвет, 
форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование 
сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов; описание 
предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков 
предметов в продуктивных видах 
деятельности. 

2. Развитие познавательно—

исследовательской деятельности.                    
Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, 
если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания 

на уровне наглядно-обратного 
мышления. Использует эталоны с 

целью определения свойств 
предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во 
времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. 
Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает 
практическое деление целого на 

части, соизмерение величин. Знает 

свойства жидких и сыпучих тел. 
Использует мерку для измерения их 

количества. 

3. Формирование 

элементарных математических 

представлений.  
Различает, из каких частей 

составлен а группа предметов, 
называет их характерные 
особенности (цвет, величину, 

форму). Считает до 5 
(количественный счет), может 

ответить на вопрос «Сколько 
всего?» Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); 

(черный, серый, белый), может 
выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и 

называет геометрические фигуры и 
тела, используемые в конструировании: 
шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства 
поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего 
на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, 
совершая группировку по одному из 

них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать 

условия и способы решения 
проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы 
наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости 

между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных 

математических представлений. 
Считает (отсчитывает) в пределах 5. 

Пересчитывает и называет итоговое 

число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 5), отвечает 
на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление 
и добавление единицы). Сравнивает 2-3 

предмета практически: контрастные (по 
длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем 
наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 

3) в порядке возрастания, убывания их 
величины (матрешек строит по росту). 

Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов 
(красная башенка самая высокая, синяя 

- пониже, а желтая -   самая низкая. 
Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб, детали 
конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по 
отношению к себе, другим предметам; 

знает правую и левую руку; понимает и 
правильно употребляет предлоги в, на, 
под, над, около. Ориентируется на листе 

бумаги (вверху - внизу, в середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене 

цветов спектра и ахроматических 
цветов; 5-7 дополнительных 

тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и 
оттенка; различение и называние 
геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб 
и др.), выделение структуры 

плоских и объемных 
геометрических фигур. 
Осуществляет мыслительные 

операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, 

сам объясняет принцип 
классификации, исключения 
лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает 
элементы сериационного ряда по 

длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и 
сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – 
самый длинный). 

2. Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит 
экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной 
и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные 
модели. С помощью взрослого 

делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не 
тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты 
экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым 
множеством и различными его 

частями (частью); находит части 

целого множества и целое по 
известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый 

счет). Называет числа в прямом 
(обратном) порядке в пределах 

10. Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. Называет 

состав чисел в пределах 5 из двух 
меньших. Выстраивает 
«числовую лесенку». Осваивает в 

пределах 5 состав числа из 
единиц. Составляет и решает 

задачи в одно действие на 
сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. 
Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем 
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определяет, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает два предмета по 

величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, 
одинаковые, равные) на основе 
примеривания. Различает и называет 

круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет 
положение предметов в 
пространстве по отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди - сзади; 
далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые 
предлоги, обозначающие 
пространственные отношения 

предметов — на, в, из, под, над. 
Определяет части суток, связывая 

их с режимными моментами. 

5.Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. Имеет представления о 
самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные 
представления о малой родине 
(родном городе, селе) и родной 

стране: знает названия некоторых 
общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с 
новыми представителями животных 

и растений. Выделяет 
разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман 

и т. д.) Распознает свойства и 
качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого 
снега и т. д.). Сравнивает хорошо 

знакомые объекты природы и 

материалы, выделяет признаки 
отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и 
их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, 
жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по 
существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек 
и т. д.). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте 
произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты 
наблюдений, сравнения. Способен 
к объединению предметов в 

видовые категории с указанием 
характерные признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и 
кресла и др.). 

 

частей суток. Понимает значения слов 
вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. Осваивает представления о 
себе и семье: о своих имени, фамилии, 
поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов 
семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об 
организме, понимает назначения 
отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 
Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной 
стране. Освоены представления о ее 
столице, государственном флаге и 

гербе, об основных государственных 
праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных 
национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, 
толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. Имеет 
представления о других странах и 
народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах. Увеличен 
объем представлений о многообразии 

мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и 
растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). 
Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным 
группам: деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые. 
Устанавливает признаки отличия и 

некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой 
природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает 
последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, 
в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и 

растений в разных климатических 
условиях: в пустыне, на севере. Знает и 

называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности 
природы. При рассматривании 

иллюстраций, наблюдениях понимает 
основные отношения между объектами 

и явлениями окружающего мира. 
Адекватно отражает картину мира в 
виде художественных образов. 

(вместимость). Выстраивает 
сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении 

размерных параметров (длиннее 
– короче). Измеряет длину 
предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и 
сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает 
зависимость между величиной 
меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы 
(фигуры) на несколько равных 

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

геометрические фигуры. 
Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление 
движения объектов. Определяет 

и называет временные 
отношения (день - неделя - 
месяц); Знает название текущего 

месяца года; последовательность 
всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. Сформированы 

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

представление о некоторых 

социальных и профессиональных 
ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы 
общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены 
представления о родном городе - 

его названии, некоторых улицах, 
некоторых архитектурных 

особенностях, 
достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - 

ее государственных символах, 
президенте, столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и 
общества, некоторым 

выдающимся людям России. 
Знает некоторые стихотворения, 

песни, некоторые народные 
промыслы. Есть элементарные 
представления о многообразии 

стран и народов мира, 
особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть 
представления о небесных телах 

и светилах. Есть представления о 
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жизни растений и животных в 
среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к 

среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого 
климата, пустыни, холодного 
климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе 
(цикл года как последовательная 

смена времен года). Обобщает с 
помощью взрослого 
представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) 
на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, 
дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости 
сохранения природных объектов 

и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное 
отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности 
природы для жизни человека и 

удовлетворения его 
разнообразных потребностей. 
Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах 
деятельности умение решать 

познавательные задачи, 

передавая основные отношения 
между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью 
художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать 
некоторые закономерности, 

характерные для окружающего 
мира, любознателен. 

 

Вариативные  формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной  
детской 

деятельности 
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 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» определяется 

реализуемыми современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направление Наименование 

программы, 

технологии, автор 

Краткая аннотация программы Возрастная 

категория 

«Ознакомление 
с социальным 

миром и 
миром 

природы» 

Региональная 
программа 

экологического 
образования 
дошкольников 

«Экология для 

малышей»  

(авторы Гончарова 
Е.В, Гаврилова О.Н., 

Моисеева Л.В.) 

Цель: воспитание уважения к культурным традициям 
этноса в условиях поликультурного этнического 

региона; формирование познавательного интереса и 
любви к своей малой Родине, к родному городу. 

Задачи: 

1.Формировать чувственное, эмоционально-

действенное отношение к родному городу.  

2.Расширять представление детей о 
достопримечательностях города Нижневартовска.  

3. Формировать у детей чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 
народов,  

проживающих на территории Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры, сопричастности к 
событиям в городе Нижневартовске, родном крае. 

4. Помочь ребенку правильно ориентироваться в 

предметах материальной культуры, истории их 

происхождения и технического развития. 
5. Формировать устойчивую потребность общения с 

музеем, развивать основы музейной культуры.  

6. Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости 
за свою семью, народ, город, край.  

7. Воспитывать осознанно-бережное, экологически-
целесообразное отношение к человеку, к растениям, к 
животным, к неживой природе, к миру, созданному 

трудом человека в родном крае.   

Дети 
дошкольного 

возраста  
от 3 до 7 лет 

Программа 
С.Г.Шевченко 

«Подготовка к 

школе детей с 

ЗПР», комплекса 
«Коррекционно-
развивающее 

обучение и 
воспитание детей 
дошкольного 

возраста с 
нарушением 

интеллекта» Е.А. 
Екжановой, Е.А. 

Стребелевой. 

Методическое 
пособие И.А. 

Морозовой, М.А. 
Пушкаревой 

Цель: создание ребенку с  ЗПР 
возможности 

деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного 

психического развития; 
• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 
• коррекция (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; 
• стимулирование и обогащение развития во всех видах 
деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 
• профилактика (предупреждение) вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в 
обучении на начальном этапе. 

Дети старшего 
дошкольного  

возраста  

 

 

Дополнительная образовательная программа: региональная программа 
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экологического образования для дошкольников «Экология для малышей» (авторы: 

Гончарова Е.В.,  Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.) 

Цель: дать детям целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к 

городу, в котором они живут, помочь им осознать значение города Нижневартовска как 

крупнейшего российского нефтяного центра. 

Основные задачи: 

 Формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу; 

 Расширять представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска; 
 Формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, сопричастности к событиям в городе Нижневартовске, родном крае; 

 Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, 
истории их происхождения и технического развития; 

 Формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы музейной 
культуры; 

 Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край; 
 Воспитывать осознанно-бережное, экологически- целесообразное отношение к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в 

родном крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и Отечеству, 

развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, изобразительных 

умений, творческих способностей. 

Важным условием успеха в эколого-краеведческом образовании детей дошкольного 

возраста является понимание всеми педагогами ДОО значимости проблемы и необходимости 

содержательного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. 

Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые помогают 

приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить 

художественный опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы проживаем 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие возможности 

познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси. С 

этой целью в группах создаются мини-музеи. Ознакомление дошкольников с городом 

Нижневартовском осуществляется в разных видах детской деятельности и интегрируется с 

другими образовательными областями. 

  

2.1.3. Речевое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Подробнее: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022г. 

№1022)  - стр. 172. 

В Программе С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР», комплекса 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой,  Методическом пособии И.А. 
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Морозовой, М.А. Пушкаревой выделен раздел: 

- развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте. 

 Подготовка к обучению грамоте дошкольников с задержкой психического развития со-

стоит из ряда разделов
. 
 

1. Развитие речевого слуха. 
2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 
3. Формирование звукового анализа и синтеза. 
4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 
5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 
6. Развитие инициативной речи и мышления. 
7. Подготовка к обучению технике письма. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 
 

От 4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1. Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми. Проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 
деятельности). Переносит навыки 
общения со взрослыми в игру со 

сверстниками. В игровой 
деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при 
сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов 

устной речи детей. 

2.1.  Лексическая сторона 

речи. Активный словарь 

расширяется, ребенок 

дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, 
действия, признаки и состояния. В 
процессе совместной со взрослым 

исследовательской деятельности 
называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, 
характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы 

его использования и другие). 
Способен к объединению предметов 

в видовые (чашки и стаканы, платья 
и юбки, стулья и кресла) и родовые 
(одежда, мебель, посуда) категории 

со словесным указанием 
характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и 
словоизменительными умениями. 

1. Развитие речевого общения с 

взрослыми и детьми. Проявляет 
инициативность и самостоятельность 

в общении со взрослыми и 
сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). 
Использует разнообразные 

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми 
в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. В игровой 
деятельности использует элементы 
объяснения и убеждения при сговоре 

на игру, разрешении конфликтов, 
поддерживает высказывания 
партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные 

невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов 

устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. 
Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, 
учреждений, предметов и 
инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики 
человека: честность, справедливость, 
доброта, заботливость, верность и т. 

д., его состояние и настроение, 
внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, 
злой, вежливый, трудолюбивый, 
честный и т. д., оттенки цвета 

1. Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми. Общается 
с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со 
старшими и младшими детьми, со 
знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет 
инициативность и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает 
вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 
деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого 
взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные 
конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, 
распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы 
объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров. Владеет 

вежливыми формами речи, 

активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять 
стиль общения со взрослым или 
сверстником в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно 
использует разнообразные 

невербальные средства общения: 
мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов 
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Отгадывает и сочиняет 
описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует 

слова и выражения, отражающие 

нравственные представления 
(добрый, злой, вежливый, грубый и 
т. п.). 

2.2. Грам м атический строй 

речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые 
предложения с однородными 
членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи 
временных, пространственных, 

причинно-следственных связей. 
Использует суффиксы и приставки 
при словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний 
существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет 
словоизменительными и 

словообразовательными навыками. 
Устанавливает причинно- 

следственные связи и отражает их в 
речи в ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. 

2.2. Произносительная сторона 

речи. Правильно произносит все 

звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в 
произношении близкие по 

акустическим характеристикам 
звуки. Слышит специально 

выделяемый взрослым звук в 

составе слова (гласный под 
ударением в начале и в конце слова) 

и воспроизводит его. Достаточно 
четко воспроизводит фонетический 

и морфологический состав слова. 

Использует средства 
интонационной выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

2.3. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая). Свободно 

выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической 

речи, владеет умениями спросить, 
ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С 
помощью монологической речи 
самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как 
знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. 
Использует элементарные формы 

объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ 
по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ 

(розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.). Освоены 

способы обобщения - объединения 

предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, 
обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. 
Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 
настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, 
радуется, удивляется, испуган, боится 
и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. 
В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-
падежная система языка. Может 

делать простые грамматические 
обобщения, восстановить 

грамматическое оформление 
неправильно построенного 
высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует 
в речи существительные в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона 

речи. Чисто произносит все звуки 
родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого согласного в 
конце слова). Освоены умения: делить 

на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. 
Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 
2.4. Связная речь (диалогическая 

и монологическая). Владеет 

диалогической речью, активен в 
беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе 
литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно 
использует прямую и косвенную речь. 
Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с 
событиями, которые предшествовали 

и последуют тем, которые 
изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно 
воспринимает средства 

художественной выразительности, с 

устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона 

речи. Умеет: подбирать точные 

слова для выражения мысли; 

выполнять операцию 
классификации деления освоенных 
понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - 
кухонная, столовая, чайная; 

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

наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.). Способен 

находить в художественных 
текстах и понимать средства 
языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, 
метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 
Дифференцирует слова-предметы, 

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

определить «лишнее». Владеет 
группами обобщающих слов 
разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи 
слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и 

социального явления. Употребляет 
в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные 

слова. Использует слова, 

передающие эмоции, настроение и 
состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, 
удивляется, испуган, боится и т. д. 

Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику 
(например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и 
др.). 

2.2. Грамматический строй 

речи. В речи наблюдается 

многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно 
используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать 

простые грамматические 
обобщения, восстановить 

грамматическое оформление 
неправильно построенного 

высказывания. Владеет 
словообразовательными умениями. 
Грамматически правильно 

использует в речи 
существительные в родительном 

падеже и несклоняемые 
существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения 

в соответствии с содержанием 
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из 3-4-х предложений о 
предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. 

Передает в форме рассказа 

впечатления и события из личного 
опыта. Может самостоятельно 
придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, 
радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными 
запросами. 

2. Практическое овладение 

нормами речи. Осваивает и 
использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый 
день, добрый вечер, доброе утро, 
привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к 
взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста); благодарности 
(спасибо; большое спасибо), обиды, 

жалобы. Обращается к сверстнику 
по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет 
познавательный интерес в процессе 
общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера 
(почему? зачем?), может 

разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, 
участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности. 
Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, 

соответствует уровню 
практического овладения 

воспитанника ее нормами с 
выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

помощью которых автор 
характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления 

окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в 
монологической форме речи. 
Придумывает продолжения и 

окончания к рассказам, составляет 
рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивает рассказы сверстников, 
замечает речевые ошибки и 

доброжелательно исправляет их; 
использует элементы речи-

доказательства при отгадывании 
загадок. 

3. Практическое овладение 

нормами речи. Частично осваивает 
этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, 
кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: 
мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, 
используя принятые нормы вежливого 
речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, 
правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на 
задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В 
процессе совместного 

экспериментирования высказывает 
предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о 
предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками 
использования фраз-рассуждений. 

Может рассказать о правилах 
поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на 
собственный опыт. 

высказывания. Ребенок может 
восстановить грамматическое 

оформление неправильно 

построенного высказывания 

самостоятельно. 

2.3. Произносительная 

сторона речи. Готовность к 

обучению грамоте. 
Автоматизировано произношение 

всех звуков, доступна 
дифференциация сложных для 
произношения звуков. 

Сформирована звуковая 
аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка 
обучения грамоте. Доступен 
звуковой анализ односложных 

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

трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с 
помощью фишек звуко-слогового 

состава слова. Интонационно 
выделяет звуки в слове, определяет 

их последовательность и 
количество. Дает характеристику 
звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный 
мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно 
освоение умений: определять 

количество и последовательность 
слов в предложении; составлять 

предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет 
предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может 
выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает 
слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв 
разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, 
выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая). Владеет 

диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа 
литературных произведений по 

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

идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги 
действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства 
выразительности, использует их 

при пересказе. Умеет в 
описательных рассказах 

передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя 
средства языковой 

выразительности: метафоры, 
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сравнения, эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного 

рассказа; использует 

разнообразные средства 
выразительности. Составляет 
повествовательные рассказы по 

картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, 
соблюдая структуру 
повествования. Составление 

рассказов-контаминаций 
(сочетание описания и 

повествования). Составляет 
словесные портреты знакомых 
людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка 
качества. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность 
при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые 
предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в 
произведении искусства или 
обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с 
использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение 

нормами речи. Доступно 

использование правил этикета в 
новых ситуациях. Умеет 

представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, 
знает, кого представляют первым - 

девочку или мальчика, мужчину 
или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать 
комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы 
речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог 
при совместном выполнении 

поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и 

обращается к взрослому и 
сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя 
адекватные речевые формы: 

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

фраз-рассуждений и использует их 
для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. 
Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный 
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опыт или воображение. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 
 

От 4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1. Формирование целостной 

картины .мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных произведений. 
Понимает, что значит «читать 
книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием 
читательского уголка. Проявляет 
интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, 

как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы 
непосредственного восприятия. 
Соотносит их с ценностными 

ориентациями (добро, красота, 
правда и др.). Способен к 

пониманию литературного текста в 
единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со 
взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только 
отвечает на вопросы, но и сам 
задает их по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о 

героях (их облике, поступках, 
отношениях). 

2. Развитие литературной речи 

и творческих способностей. Живо 

откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций 

и используя разные средства речевой 
выразительности. Проявляет 

творческие способности: на основе 
прочитанного начинает выстраивать 

свои версии сюжетных ходов, 
придумывать разные варианты 
продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с 
собственными эмоциональными 

запросами, создавать словесные 
картинки. Чутко прислушивается к 

стихам. Есть любимые стихи и 

сказки. 

3. Приобщение к словесном у 

искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет 
классифицировать произведения по 

1. Формирование целостной 

картины мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных произведений. 
Соотносит содержание 
прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. 
Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, 
соответствующий возрасту, 
читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и 
жанров, многообразных по тематике 

и проблематике. Различает сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку, 
считалку. Может определять 
ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи 

и творческих способностей. 
Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Иногда включает 
в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость 
голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими 
секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. 
Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. 
Чутко реагирует на ритм и рифму. 

Может подбирать несложные 

рифмы. 

3. Приобщение к словесному 

искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет 
интерес к тематически 
многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от 

1. Формирование целостной 

картины мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных произведений. 
Проявляет интерес к текстам 
познавательного содержания 
(например, фрагментам детских 

энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным 
содержанием; понимает образность 

и выразительность языка 
литературных произведений. 
Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 
ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи 

между миром людей, природы, 
рукотворным миром, приводя 
примеры из художественной 

литературы. Различает жанры 
литературных произведений: сказка, 

рассказ, стихотворение, загадка, 

считалка. 

2. Развитие литературной речи 

и творческих способностей. 
Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело 
или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими 
секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные 
состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. 
Осваивает умение самостоятельно 

сочинять разнообразные виды 
творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, 
моделировать окончания рассказа, 
сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы 
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темам: «о маме», «о природе», «о 
животных», «о детях» и т. п. Умеет 

слушать художественное 

произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). 
Напоминает прочитанное (о 
писателе, содержании произведения) 

и может рассказать о нем другим. 
Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь передать свои 
переживания голосом, мимикой. 
Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных 
произведений. Использует 

читательский опыт в других видах 
деятельности. 

 

 

процесса чтения книги. Есть 
любимые произведения. Любит 

слушать художественное 

произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в 
течение  
10-15 мин). Описывает состояние 

героя, его настроение, свое 
отношение к событию в 

описательном и повествовательном 
монологе. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах 
детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 
общении со взрослым). Знает и 
соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в 
библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности 
(игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному 

искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно 

понимание образности и 
выразительности языка 

литературных произведений. 
Способен воспринимать 
классические и современные 

поэтические произведений 
(лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и 
прозаические тексты (сказки, сказки-

повести, рассказы). Проявляет 
интерес к тематически 

многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от 
процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, 
свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном 

монологе. 

 

Вариативные  формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

- артикуляционные, дыхательные гимнастики 

- развитие мелкой моторики 

- развитие тактильных ощущений 

- работа со штампами, штриховки и т.д. 

- беседы с детьми 

- изготовление и использование трафаретов 

- создание «Копилок слов» 

- организация выставок 

- театрально – игровая деятельность 

- ежедневные чтения, рассматривание иллюстраций 

- приём изменения знакомых произведений 

- игровые упражнения на дифференциацию звуков, игры на звуковой, слого – звуковой 

анализ  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Подробнее: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022г. №1022)  - стр. 178. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 
 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира. 

 
 

От 4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1. Приобщение к 

изобразительному искусству. 
Испытывает интерес к произведениям 
народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным 
для ребенка содержанием, задает 

вопросы. Различает виды искусства: 

картина, скульптура. Может выделять и 
называть средства выразительности 

(цвет, форма) и создавать свои 
художественные образы. Проявляет 

интерес к истории народных промыслов. 
Испытывает чувство уважения к труду 
народных мастеров. 

2. Paзвитиe 

npoдуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный тpуд). Стремится 

понятно для окружающих изображать 

то, что вызывает у него интерес: 

отдельные предметы, сюжетные 

композиции. Умеет пользоваться 
инструментами и художественными 
материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При 
создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правил у 
и образцу, передавать характерные 

1. Приобщение к 

изобразительному искусству. 
Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного 

искусства. Различает и называет 
все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные 
элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы. Участвует 
в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками. 
Испытывает чувство уважения к 
труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд). 
Ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 
приемы. При создании рисунка, 
лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по 
собственному замыслу. Передает 

в изображении отличие 
предметов по цвету, форме и 

1. Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд). 
Ориентируется в пространстве 
листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 

приемы. Способен организовать 
рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При 
создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по 
аналогии и по собственному 
замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по 
представлению, передавая 

характерные особенности 
знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может 

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

2. Развитие детского 

творчества. Создает замысел до 

начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая 
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признаки предмета (очертания формы, 
пропорции, цвет). Замысел устойчив, 

отбирает выразительные средства в 

соответствии с создаваемым образом, 

использует не только основные цвета, но 
и оттенки. Демонстрирует умение в 
штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ, может 
рассказывать о нем. Умеет соединить 

части в целое с помощью разных 
способов создания выразительного 
изображения. Способен оценить 

результат собственной деятельности. 
С помощью взрослого может 

определить причины допущенных 
ошибок. Способен согласовывать 
содержание совместной работы со 

сверстниками и действовать в 
соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С 
удовольствием самостоятельно 
стремится изображать то, что интересно 

(для себя, своих друзей, родных и 
близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы 
окружающего мира, явления природы 
(дождь, снегопад и др.), образы по 

следам восприятия художественной 
литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной 
литературе и природе. Умеет ставить 

несколько простых, но взаимосвязанных 
целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе 
изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает 
разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый 

интерес проявляет к творческим 
способам действия: пространственному 

изменению образца, изъятию лишнего 
или дополнению до целого. 

 

иным признакам. Создает 
замысел и реализует его до конца. 

Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, 

передавая характерные 
особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, 
используя разные способы 

создания изображения. Может 
определить причины 
допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться 
результата. 

3. Развитие детского 

творчества. Создает замысел до 
начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая 
соответствующие материалы и 

выразительные средства. 

Передает характерную структуру 
и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется 
разнообразными 

изобразительными приемами, 
проявляет интерес к 
использованию нетрадиционных 

изобразительных техник. Ярко 
проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный 

продукт деятельности. С 
интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои 
работы и работы сверстников. 

соответствующие материалы и 
выразительные средства; передает 

характерную структуру и 

пропорции объектов; пользуется 

разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками. Ярко 
проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт 
деятельности. Получает 

удовольствие от процесса создания 
образов, радуется результатам. 
Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется 
на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически 
оценивает работы свои и 
сверстников. 

3. Приобщение к 

изобразительному искусству. 
Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного 
искусства. Различает и называет 

все виды декоративно-прикладного 
искусства, знает и умеет выполнить 

все основные элементы 
декоративной росписи; 
анализирует образцы. Участвует в 

партнерской деятельности со 
взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров и 
гордится их мастерством. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
 

От 4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Различает и называет 
строительные детали, использует их с 
учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 
Обращает внимание на архитектуру 

различных зданий и сооружения, 
способен устанавливать ассоциативные 
связи с похожими сооружениями, 

которые видел в реальной жизни или на 
картинке, макете. Способен к 

элементарному анализу постройки: 
выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Способен 
устанавливать связь между 
самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в 
окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает 
результаты своего познания в 
конструктивно-модельной 

деятельности, создавая наглядные 
модели. Конструирует из 

строительного материала по 
условиям и замыслу, учитывая 
выделенные основные части и 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Передает в 
постройках конструктивные и 
функциональные особенности 

анализируемых зданий, макетов. 
Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с 
его назначением (мост для 
пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и 
целесообразно комбинируя для 

заданной постройки наиболее 
подходящие детали. 
Конструирует постройки и 
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устанавливает пространственное 
расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле кабина, кузов, колеса и т. 
д.). Выполняет конструкцию из 
строительного материала по замыслу, 

образцу, по заданным условиям. 
Выполняет элементарные конструкции 

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

Изготавливает простые поделки из 
природного материала, соединяя части с 

помощью клея, пластилина. 

 

характерные детали конструкций. 
Использует графические образы 

для фиксирования результатов 

анализа постройки.  

В конструировании использует 
разнообразные по форме детали и 
величине пластины. При 

необходимости способен заменить 
одни детали другими. Умеет 

работать коллективно, объединяя 
поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваясь, кто 

какую часть работы будет 
выполнять. Комментирует в речи 

свои действия, получает 
удовлетворение от полученного 
результата, стремится продолжить 

работу. 

макеты, объединенные общей 
темой (город, лес, дом). 

Самостоятельно находит 

отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 
существующих сооружений. 
Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, 
деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по 
условиям и по собственному 
замыслу. Использует 

графические образы для 
фиксирования результатов 

конструктивно-модельной 
деятельности. Способен успешно 
работать в коллективе 

сверстников, распределяя 
обязанности и планируя 

деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, 
не мешая друг другу. Ребенок 

мотивирован на продолжение 
прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

  

  Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

 
 

От 4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1. Развитие музыкально -

художественной деятельности. 
Обладает координацией слуха и 
голоса, достаточно четкой дикцией, 

навыками ансамблевого пения 
(одновременно с другими начинает и 
заканчивает фразы). Умеет брать 

дыхание между короткими 
музыкальными фразами, передавать 

посредством собственных движений 
разнохарактерные, динамические и 
темповые изменения в музыке. 

Ритмично ходит, бегает, 
подпрыгивает, притопывает одной 

ногой, выставляет ногу на пятку, 
выполняет движения с предметами. 
Легко двигается парами и находит 

пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, 
треугольнике, металлофоне), 
подыгрывает простейшим мелодиям 

на них. Легко создает разнообразные 
музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, 

1. Развитие музыкально-

художественной деятельности. В 

исполнительской деятельности 
практические действия подкрепляет 
знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с 
сопровождением и без него, петь в 

ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией 

и артикуляцией. Умеет двигаться в 

различных темпах, начинать и 
останавливать движения в 

соответствии с музыкальными 
фразами, перестраиваться в большой и 
маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений. Владеет 

разными приемами игры на 

инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. 
Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной 
деятельности на основе 
разнообразных исполнительских 

1.Развитие музыкально-

художественной деятельности. 
Чисто интонирует знакомые и 
малознакомые мелодии (с 
сопровождением и без него). 

Подбирает по слуху знакомые 
фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, 
притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический 

рисунок различных мелодий. 
Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную 
окраску музыки с 
малоконтрастными частями. 

Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами 
сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает 
навыками выразительного 
исполнения и продуктивного 
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движения и музицирования. 

2. Приобщение  к  

музыкальному  искусству.  
Испытывает  устойчивый  интерес  

и 
потребность в общении с музыкой 

в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Понимает 
изобразительные возможности 

музыки (шум дождя, пение птиц, 
вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). 
Сочетает восприятие настроения 

музыки с поиском соответствующим 

слов и выбором символов — цвета, 
картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения музыки 
на основе простейших слуховых и 
ритмических представлений. 

Испытывает наслаждение от 
сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

навыков. Умеет создавать 
музыкальные образы в развитии (в 

рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному 

искусству. Испытывает устойчивый 
интерес к музыке, потребность и 
наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Умеет воспринимать 

музыку как выражение мира чувств, 
эмоций и настроений. Осознанно и 
осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить 
их смену, чувствует оттенки 

настроений. Реагирует на разность 
исполнительских трактовок, связывая 
их со сменой характера произведения. 

Дает (себе и другим) точные 
характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах 

ее выразительности (темп, динамика, 
тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и 
коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их 
в процессе создания различных 
художественных образов. 

 

творчества. Умеет динамически 
развивать художественные 

образы музыкальных 

произведений (в рамках одного 

персонажа и всего 
произведения). Использует 
колористические свойства цвета 

в изображении настроения 
музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный 
текст, умеет самостоятельно 
придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к 

музыкальному искусству. 
Испытывает устойчивый 
эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в 
процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и 
осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет 
различать тонкие оттенки чувств, 

эмоций и настроений, связывая 
их со средствами музыкальной 
выразительности. Владеет 

сравнительным анализом 
различных трактовок 

музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи 
музыки с другими видами 

искусств (литературой, 
живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, 
способностью давать оценки 

характеру исполнения музыки, 
свободно используя знания о 

средствах ее выразительности. 

Свободно подкрепляет 
исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о 
музыке. Испытывает радость и 

эстетическое наслаждение от 
сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, 

раскрывая богатство внутреннего 
мира. 

 

Вариативные  формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

- создание условий для самостоятельного использования знакомых приёмов 

- приемы коллективных форм работы 

- использование наглядности для ознакомления с различными видами искусства 

- изготовление альбомов с фото  

- организация разных видов театров 

- организация театральных спектаклей 

- знакомство с высокохудожественными произведениями литературы и искусства 

- использование музейной педагогики 
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- действия по алгоритму; 

- словесная инструкция; 

- использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий, проектная деятельность, 

- знакомство с дизайном  

- использование иллюстрированных каталогов модной одежды обуви, каталогов мебели и 

др. 

- рассказы о выдающихся художниках, писателях, композиторах. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» определяется реализуемыми современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

 
Наименование 
программы, 

технологии, автор 

Краткая аннотация программы Возрастная 
категория 

  
И. М. Каплунова,              

И. А.  

Новоскольцева 

« Ладушки» 
программа по 
музыкальному 

воспитанию детей 
дошкольного 

возраста 

Задачи:  
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 
 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 5. Развивать коммуникативные способности. 
 6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления 

в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 
деятельности. 

Для детей 
дошкольного 

возраста  от 2 до 

7 лет 

«Прикладное 

творчество» 
«Цветные 
ладошки»  

(автор И.А. 

Лыкова) 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 
2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-
эстетического опыта: «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 
6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 
детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Дети 

дошкольного 
возраста  

   от 4 до 7 лет 
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8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 
- концепции - творца». 

Хореография 
«Ритмическая 

мозаика» (автор 

А.И. Буренина) 

Цель: развития ребенка средствами формирования  музыки и 
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

Дети 
дошкольного 

возраста от 3 до 

7 лет 

 

 «Ладушки».  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

(автор И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева)  

Цель программы - Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, 

стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов 

чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается 

опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в 

свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет 

интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором 

дается разработка системы таких занятий, направленная на личностное творческое развитие 

детей средствами разных видов художественной деятельности: музицированием, играми, 

изобразительным творчеством. 

 

«Цветные ладошки». Программа художественного эстетического развития детей  

(автор И.А. Лыкова) 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи. 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 

Часть программы интегрируется в основную общеобразовательную программу в раздел 

«Художественное творчество», часть содержания вынесено в совместную деятельность 

воспитателя с детьми. Данная программа реализуется с воспитанниками 4-7 лет.  

 

 «Ритмическая мозаика».  Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста (автор А.И. Буренина) 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
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Задачи обучения и воспитания детей. 

 Развитие музыкальности. 

 Развитие двигательных качеств и умений. 

 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 
музыку. 

 Развитие и тренировка психических процессов. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Программа направлена на развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических  движений,  разнообразных умений, способностей, качеств личности. Задачами 

программы являются: развитие музыкальности, развитие двигательных качеств и умений, 

развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку, 

развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. Программа реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 

бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 Подробнее: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022г. 

№1022)  - стр. 182. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их детей. 

 
 

От 4 до 5 лет 

 

От 5 до 6 лет 

От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1.Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. Осваивает разучиваемые 

движения, их элементы как на основе 

демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания 
взрослого. Обращается за помощью к 
взрослым при заболевании, травме. 

Отсутствуют признаки частой 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. Легко выполняет 

и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости. Может привлечь 
внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. Развитые 

физические качества 

проявляются в разнообразных 

видах двигательной 
деятельности. Стремится к 
выполнению физических 

упражнений, позволяющих 
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заболеваемости. 

2.Bocnumaнue культурно-

гигиенических навыков. Правильно 

выполняет процессы умывания, мытья 

рук с мылом. Пользуется расческой, 
носовым платком, пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. 
Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны 
взрослого. 

3. Формирование начальных 

представлений о здоровое образе 

жизни. Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь». Имеет представление о 
составляющих ЗОЖ: о питании, 
закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. Знает о частях 
тела и об органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об 
оказании элементарной помощи при 

ушибах и травме. 

 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 
Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, 
мытья рук, помогает в 
осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим 
внешним видом и внешним видом 

других детей. Помогает взрослому 
в организации процесса питания. 
Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом 
сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного 
пользования и игрушками, 
проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может дать 
их толкование в доступном 

возрастным возможностям объеме. 
Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном 
питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе 
утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

демонстрировать физические 
качества в соответствии с полом 

(быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 
Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, 
мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим 
внешним видом и внешним 

видом других детей. Помогает 
взрослому в организации 

процесса питания. 
Самостоятельно одевается и 
раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно 
ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

3. Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Знаком 

с понятиями «здоровье», 
«болезнь», может их трактовать. 
Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном 
питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, 
регламента просмотра 

телепередач, компьютерных игр. 
Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах 
вреда и пользы для здоровья. 

                                         

Физическая культура 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 
двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 
От 4 до 5 лет   

 

От 5 до 6 лет От 6 до окончания 

образовательных отношений 

1. Развитие двигательных 

качеств (скоростных, силовые, 

гибкости, выносливости 

координации). Развитие 

движений соответствует 
возрастной норме; движения 

хорошо координированы и 

энергичны; выполняются ловко, 
выразительно, красиво. 

Показатели тестирования 
показывают высокий возрастной 

уровень развития и физических 

1. Развитие двигательных 

качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости 

координации). Развитые 

физические качества проявляются 
в разнообразных видах 

двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению 
физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать 
физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, 

1. Развитие двигательных качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

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

ловкость, гибкость в соответствии с 
возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при 
выполнении движений, в том числе в 

подвижных играх. Высокие результаты 
при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение 
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качеств. 

2. Накопление и обогащение 

двигательного onытa детей 

(овладение основными 

движeниями). Умения и навыки 
в основных движениях 
соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны 
традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с 
четким сохранением разных 
исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, 
быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с 
разными предметами с 
одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево). 
Доступно освоение главных 

элементов техники: в беге 
активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — 
энергичного толчка и маха 
руками вперед-вверх; в метании— 

исходного положения, замаха; в 
лазании— чередующегося шага 

при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. 
Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 
раз подряд. Правильные 

исходные положения при 

метании. Ползание разными 
способами: пролезание между 

рейками лестницы, поставленной 
боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; 
лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся 
шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, 

влево, не пропускаю реек. 

Выполняет прыжки на двух ногах 
с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе-ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; 
прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 
25 см); прыжки через предметы 
высотой 5 - 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места на 
высоту 15-20 см). Сохраняет 

равновесие после вращений или в 
заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила 
в подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает 

силу, ловкость, гибкость и красоту 
исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых 

физических упражнений с 

полоролевым поведением (силовые 
упражнения – у мальчиков, 
гибкость – у девочек). Показатели 

тестирования показывают высокий 
возрастной уровень развития 

физических качеств. 

2. Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями). Техника основных 

движений соответствует 
возрастной норме. Осознанно и 
технично выполняет физические 

упражнения, соблюдает 
правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, 

шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным 
выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной 
координацией. Способен 
выполнить общеразвивающие 

упражнения с различными 
предметами, тренажерами. 

Доступны энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег 
на носках, с высоким подниманием 

колен, через предметы и между 

ними, со сменой темпа. Выполняет 
разные виды прыжков: в длину, 

ширину, высоту, глубину, 
соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Выполняет 
разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной 
и двумя руками из разных 

исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, 
о землю и ловля двумя руками, 

отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не 
менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о 
землю). Метание вдаль (5-9 м) в 
горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой 
рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины 
через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч 

по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). 
Самостоятельно, быстро и 

организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. 
Доступны: четырехчастные, 
шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие 
упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, 
поочередными движениями рук и ног; 
упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с 
должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями, с 
различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных 
элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге – 

энергичная работа рук; в прыжках – 
группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании 
– энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании – ритмичность при 
подъеме и спуске. Освоены разные 

виды и способы ходьбы: обычная, 
гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с 
закрытыми глазами. Сохраняет 

динамическое и статическое равновесия 
в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с 
песком на спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом перенося вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя 
повороты кругом, перепрыгивание 

ленты, подпрыгивая. Может: стоять на 
носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 
гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх; кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и 

заданный темп, направление, 
равновесие. Доступен бег: через 

препятствия – высотой 10-15 см, спиной 
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых 
положений (сидя, сидя по-турецки, 
лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п.). 
Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. 

Доступны: подпрыгивание на двух 
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движения, ориентируется в 
пространстве. Развито умение 

ходить и бегать разными видами 

бега свободно, не шаркая ногами, 

не опуская голову, сохраняя 
координацию движений рук и 
ног. Сформировано умение 

строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 
Сохраняет правильную осанку 
самостоятельно в положениях 

сидя и стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения 
осваивает быстро. Соблюдает 
технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанью и ползанья. 
Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при 
катании и бросании; ловит мяч 

двумя руками одновременно. 
Энергично отталкивается двумя 

ногами и правильно 
приземляется в прыжках с 
высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух 
ногах и поочередно на одной 

ноге; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в 
длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, 
мячей диаметром 15—20 см. В 

играх выполняет сложные 

правила, меняет движения. 
Сформированы навыки 

доступных спортивных 
упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение 
при спуске; катание на санках 

друг друга). Катание на двух- и 
трехколесном велосипедах: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами. 

3.Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Активно участвует в совместных 

играх и физических упражнениях. 
Выполняет правила в подвижных 

играх, реагирует на сигналы и 
команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество 
при выполнении физических 
упражнений и подвижные игр, при 

этом переживает положительные 
эмоции. Пользуется 

физкультурным инвентарем и 
оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание 

овладевать навыками доступных 
спортивных упражнений. Объем 

двигательной активности 

рук и ног, сидя на бревне. 
Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по 
гимнастической стенке 
чередующимся шагом с 

разноименной координацией 
движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. 
Участвует в подвижных играх с 
бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, играх-
эстафетах. Участвует в спортивных 

играх: в городках, баскетболе по 
упрощенным правилам. В футболе 
доступно отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном 
направлении; обведение мяча 

между и вокруг ног. Двигательный 

опыт обогащается в 
самостоятельной деятельности: 

свободно и вариативно использует 
основные движения, переносит в 

разные виды игр, интегрирует 
разнообразие движений с разными 
видами и формами детской 

деятельности. 

3. Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. 
Получает удовольствие от 

физических упражнений и 

подвижных игр. Хорошо развиты 
самостоятельность, 

выразительность и грациозность 
движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные 
упражнения. Испытывает радость в 

процессе двигательной 
деятельности; активен в освоении 

новых упражнений; замечает 
успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение 
отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. 
Вариативно использует основные 

движения, интегрирует 
разнообразие движений с разными 

видами и формами детской 
деятельности, действует активно и 
быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Помогает взрослым 
готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к 
различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные 
нравственные и морально-волевые 

качества в совместной 

ногах на месте с поворотом кругом, 
смещая ноги вправо – влево, сериями с 

продвижением вперед, 

перепрыгиванием линии, веревки, 

продвижением боком и др. Выполняет 
прыжки в длину с места (не менее 100 
см); в длину с разбега (не менее 170-180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см); 
прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с 
промежуточными прыжками и без них, 
с ноги на ногу; бег со скакалкой; 

прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с 
места, вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся 
скакалкой парами; прыжки через 

большой обруч как через скакалку. 

Освоены разные виды метания, может 
отбивать, передавать, подбрасывать 

мячи разного размера разными 
способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, 
кольцеброс и др.) разными способами. 
В лазании освоено: энергичное 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд; 
быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестницам; 

по канату (шесту) способом «в три 
приема». Может организовать знакомые 

подвижные игры с подгруппой 
сверстников, игры-эстафеты, 

спортивные игры: городки: выбивать 

городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бит; баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное 
кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении, вбрасывать мяч в 
игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и 

ведения мяча в разных видах 
спортивных игр; настольный теннис, 

бадминтон: умеет правильно держать 

ракетку, ударять по волану, 
перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в 
игру, отбивать его после отскока от 

стола; хоккей: ведение шайбы 
клюшкой, умение забивать в ворота. 
Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. В ходьбе на 
лыжах осваивает: скользящий 

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

горы в низкой и высокой стойках. 

Может кататься на коньках: сохранять 
равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, выполнять скольжение 
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соответствует возрастным нормам. двигательной деятельности. Объем 
двигательной активности на 

высоком уровне. 

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

плавать: скользить в воде на груди и 

спине, погружаться в воду; кататься на 

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

дорожкам: после разбега стоя и присев, 
на одной ноге, с поворотами. Управляет 

движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
Сформирована потребность в 

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

придумывает варианты игр и 
комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том 
числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает 
спортивные упражнения и 

результативно участвует в 
соревнованиях. Объективно оценивает 
свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и 
сверстников. Может анализировать 

выполнение правил в подвижных играх 

и изменять их в сторону 
совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. 
Может самостоятельно готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. 

Развит интерес к физической культуре, 
к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет 
положительные нравственные и 

морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 
Объем двигательной активности на 

высоком уровне. 
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Вариативные  формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей 

 
Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 
деятельности детей  

 Двигательная активность 
в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения 

 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми в течение дня 

 
Деятельность в течение дня Содержание деятельности 

Утренний прием  

(на свежем воздухе до – 15 
градусов) 

Развитие двигательной активности, координационных способностей при 

проведении подвижных и хороводных игр. Наблюдения – развитие памяти, 
слухового и зрительного внимания, мышления, воображения. 

Утренняя  гимнастика Коррекция дыхания. Развитие зрительного, слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра, 

самостоятельная деятельность  
 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи.  

Специально-организованная 

деятельность (по подгруппам) 

 

В структуру занятий включены динамические паузы, физминутки, 

использование массажных дорожек, пальчиковая гимнастики, игры на развитие 

мелкой моторики. В зависимости от вида деятельности – трехминутная 
физминутка на профилактику плоскостопия, пальчиковая и зрительная 
гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы сказкотерапии (развитие и 

коррекция психических процессов, развитие эмоциональной сферы). Перерыв 
между занятиями 10 минут.  

Занятия на аппарате «БОС – 
дыхание» 

Развитие дыхания, снятия эмоционального напряжения. 

Подготовка к прогулке Воздушные ванны во время переодевания, игры и упражнения на развитие 
психических процессов, упражнения на развитие дыхательных навыков, снятие 

эмоционального напряжения. 

Прогулка  Ежедневные наблюдения на прогулках  за объектами живой и неживой 
природы, опыты, сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого 

характера, коллективный труд, индивидуальная работа по развитию 
координационных способностей, коммуникативной стороны речи,  развитию и 

коррекции психических познавательных процессов. Закаливающие мероприятия 

организма во время прогулки. Свободная двигательная активность, снятие 
мышечного напряжения. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально –положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 
Гимнастика пробуждения Ежедневная гимнастика  пробуждения проводится с использованием 

профилактических упражнений, направленных  на развитие мелкой и общей 

моторики, коррекцию дыхания, осанки, формирование способности к 
ориентировке в пространстве в течение 5 минут.  Точечный массаж по Уманской, 

закаливающие процедуры по массажным коррекционным дорожкам 
(профилактика плоскостопия). Досуги, праздники, театральная 

деятельность 

Формирование эмоционально – волевых реакций. Развитие общей и мелкой 

моторики 
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Совместно-организованная и 
самостоятельная деятельность  
во 2 половину дня  

 

Чтение худ.литературы, развивающие дидактические игры, рисование по 
замыслу, беседа, развитие мелкой моторики, конструирование, опытно-
экспериментальная деятельность. С\ролевая игра развитие общей и мелкой 

моторики. 

Занятия с использованием ИКТ 
программ 

Коррекция психических процессов (кратковременной зрительной памяти, 
зрительного восприятия), развитие умения ориентироваться в 

микропространстве. 

Подготовка к ужину Эмоциональная разгрузка, дыхательная гимнастика, чтение худ.литературы,  
пальчиковый театр, сказкотерапия 

Подготовка к вечерней прогулке Артикуляционная гимнастика – развитие артикуляционного аппарата, речи 

воспитанников, пальчиковая гимнастика – развитие мелкой моторики кистей рук,  

психогимнастика – развитие мимических мышц лица. 

Вечерняя прогулка Спортивные   игры, подвижные игры на развитие координационных 

способностей, игры малой подвижности и подвижные игры. 

 

 

Здоровьесберегающие  технологии, используемые в ДОУ 

 
Виды 

здоровьесберег.  
технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 
неделю по 30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, величину 
физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Инструктор 

физического 
воспитания, 

музыкальный 

руководитель 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 
Могут включать в себя элементы 
гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 
вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 
групповой комнате - малой со 

средней степенью подвижности. 
Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются е соответствии с 
возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 
спортивных игр 

Воспитатели, 
инструктор 
физического 

воспитания 

Технологии 
эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 
художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 
театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

Осуществляется на занятиях по 
программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 
графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического вкуса 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 
пальчиковая 

С младшего возраста 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 
речевыми проблемами. Проводится в 
любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели, 
логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 
от интенсивности зрительной 
нагрузки с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 
дыхательная 

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 
процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика после 
сна 

Ежедневно после дневного сна, 
5-10 мин. 

Форма проведения различна: 
упражнения на кроватках, обширное 
умывание; ходьба по ребристым 

Воспитатели 



68 

 

дощечкам; легкий бег из спальни в 
группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Гимнастика 
корригирующая 

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Форма проведения зависит от 
поставленной задачи и контингента 
детей 

Воспитатели, 
инструктор 
физвоспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 
занятие 

старший возраст - 25-30 мин. Занятия проводятся в соответствии 
программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 
хорошо проветрить помещение 

Воспитатели, 
инструктор физ 

воспитания 

Проблемно-игровые  В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 
строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 
поставленных педагогом  

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 
включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей. 
В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия 
рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели, 

психолог 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо 

в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 
работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 
периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 
возраста 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 
простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 
Используется наглядный материал 

Воспитатели,  

инструктор по физ 
культуре 

Биологическая 

обратная связь 
(БОС) 

От 10 до 15 сеансов работы с 

компьютером по 5-10 мин. в 
специальном помещении. 

Рекомендуется со старшего 

возраста 

Необходимы соблюдение правил 

работы за компьютером. 
Рекомендуется специальная методика 

для дошкольников 

специально 

обученный 
педагог 

Технологии 

музыкального 
воздействия 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 
работы;  

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 
других технологий; для снятия 
напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Технологии 
коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-
30 мин. со старшего возраста 

Проводятся по специальным 
методикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не по 
одному признаку - дети с разными 

проблемами занимаются в одной 
группе. Занятия проводятся в игровой 
форме 

Психолог 

 

 

2. 2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с задержкой психического развития 

 

Основной задачей комплексной психолого-педагогической помощи является повышение 

уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

Общие задачи коррекционной работы: 

1.  Создание для ребенка возможности осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития.  

2.    Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

3.  Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития. 

4.  Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 
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(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой).  

5.  Профилактика вторичных отклонений в развитии трудностей в обучении на 

начальном этапе. Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с  задержкой психического развития 4-8 лет направлено на 

обеспечение коррекции недостатков у детей и оказание им помощи в усвоении 

коррекционной программы для успешной подготовки их к школе. 

В образовательной организации разработана система комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей, которая осуществляется по следующим 

направлениям: 

>  психолого-педагогическое обследование детей; мониторинг динамики развития; 

>  планирование коррекционных мероприятий; 

>  создание специальных условий обучения и воспитания детей. 

Обследование развития детей проводится педагогами поэтапно 2 раза в год в течение 2- 

х недель: 

I  этап - сентябрь. Педагоги собирают первоначальные данные об индивидуально 

типологических особенностях ребенка, социальной ситуации его развития, выявляют 

структуру дефекта, разрабатывают индивидуальный план коррекционной работы на год, 

осуществляют вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с учётом 

их личностных особенностей и резервных возможностей. 

II  этап - апрель. Педагоги определяют характер динамики усвоения 

программного материала и разрабатывают дальнейший образовательный маршрут ребёнка.  

В январе проводится анализ динамики развития ребёнка по результатам деятельности 

ребёнка в непосредственной образовательной деятельности. Динамика может быть 

выраженной положительной, умеренно - положительной, слабо положительной, может быть 

отсутствие динамики, либо отрицательная. В двух последних случаях ребёнок направляется 

повторно на ППк, затем на ТПМПК. 

Планирование коррекционных мероприятий включает: 

>  непосредственно образовательную деятельность (подгрупповое, фронтальное)  

>  индивидуальная работа 

>  гимнастики артикуляционная, пальчиковая; 

>  коррекцию высших психических функций, познавательной сферы; 

>  специальные упражнения по коррекции звукопроизношения; 

>  обучение самомассажу; 

> праздники, развлечения, утренники; 

> взаимодействие с родителями; 

>  повышение квалификации педагогов. 

В образовательной организации созданы специальные условия обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет оборудован мебелью в 

соответствии с требованиями СанПиН, в кабинете имеется разнообразный дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам программы, интерактивная 

доска. 

Обучение в образовательной деятельности - основная форма коррекционной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. У дошкольников с задержкой психического развития 

проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, 

пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность игровой 

деятельности. 

Коррекционное обучение предусматривает развитие круга знаний и представлений об 

окружающем, развитие словаря, звукового анализа и синтеза, речевых умений и навыков, 

которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление у них различных нарушений 

путём проведения подгрупповой и фронтальной непосредственно образовательной 

деятельности, индивидуальной работы. 

В образовательной деятельности дети приобретают много конкретных и обобщенных 
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знаний и умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования 

взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в точном соответствии 

со словесной инструкцией или наглядным образцом. Все это — важные предпосылки 

будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать знания. Дети 

постепенно учатся контролировать свои действия в соответствии с заданным образцом, 

приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и самостоятельно 

исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство ответственности. 

Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие 

становится целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве развитием 

восприятия к концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности: 

дети могут учитывать различные параметры величины предметов (длину, ширину, высоту, 

толщину), правильно оценивать абсолютные и относительные размеры, подмечать и 

анализировать сложную форму предметов, устанавливать пространственные отношения и 

цветовые различия, обозначать указанные признаки соответствующими словами. 

Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо различать все 

звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять последовательность, 

изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной выразительности.  

Дети с ЗПР достаточно хорошо овладевают родным языком: приобретают достаточно 

большой запас слов, могут отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по 

картине, по наблюдениям, повторить содержание сказки, внимательно прослушав ее, могут 

сами придумать загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить 

стихи. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период 

подготовки их к школе реализуются следующие задачи: 

> сенсорное развитие, соответствующее возрасту: 

>  освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

>  накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов; 

> освоение предметно – практической деятельности, способствующих выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами; 

> освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

>  накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

>  уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

>  формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения; 

>  развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

>  формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности.
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2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателей с детьми 

в повседневной жизни 

 

Вся коррекционно-развивающая работа в дошкольной организации проводится как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Педагоги группы - учитель-дефектолог, воспитатели работают в тесном содружестве в 

осуществлении единого подхода в коррекционно-воспитательной работе. Этому 

способствует: совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 

специальном дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. 

Воспитатель реализует содержание не только основной программы, по которой он 

проводит непосредственно образовательную деятельность, но и обеспечивает необходимое 

закрепление материала в разных видах деятельности детей содержание коррекционной 

программы. Воспитатель и учитель-дефектолог проводят обсуждение результатов 

совместного изучения детей, которое проводилось в непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни, подготовку ко всем детским праздникам (дефектолог 

отбирает речевой материал, а воспитатель закрепляет его), разрабатывают общие 

рекомендации для родителей. 

При ведущей роли учитель-дефектолог в коррекционном процессе по коррекции 

недостатков у детей и оказание им помощи в усвоении программы, коррекционные задачи, 

стоящие перед воспитателем коррекционной группы, важны и тесно связаны с задачами 

дефектолога. 

Это:  

1)  развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия;  

2)   совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

3)  закрепление и автоматизация произношения поставленных дефектологом звуков;  

4)   закрепление, уточнение и активизация отработанного дефектологом лексического 

материала в непосредственной образовательной деятельности по развитию речи, по 

изобразительной деятельности, в режимных моментах; 

5)  закрепление сформированных дефектологом грамматических категорий;  

6)  подготовка детей к письму, формирование графических навыков; 

7)  Развитие математических представлений; 

8)  Сенсорное развитие 

9)  развитие памяти, внимания, мышления. 

Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе, способствуя устранению 

речевого дефекта и нормализации психики проблемного ребёнка в целом. В своей работе он 

руководствуется общедидактическими принципами, при этом некоторые из них наполняются 

новым содержанием. 

Это - принципы системности и последовательности, принцип индивидуального подхода. 

Принцип системности и последовательности предполагает адаптацию содержания, методов и 

приёмов деятельности воспитателя к требованиям, предъявляемым задачами конкретного 

этапа дефектологического воздействия. 

В связи с коррекционными требованиями изменяются также методы и  приёмы 

работы воспитателя. На начальном этапе на первый план выступают наглядные и 

практические методы и приёмы, как наиболее доступны детям с задержкой психического 

развития. Словесные методы вводятся позднее.  

Принцип индивидуального подхода предполагает учёт индивидуальных особенностей 

детей. Это объясняется наличием различных по структуре и тяжести нарушений у детей и 

неодновременностью их преодоления в непосредственной образовательной деятельности. 

В такой интерпретации принцип подхода требует от воспитателя: 

-  глубокой осведомлённости об изначальном состоянии речи каждого ребёнка и 

уровне его актуального речевого развития; 

-  использование этих знаний в своей работе. 

Отличительной особенностью фронтальной непосредственно образовательной 

деятельности воспитателя в группе компенсирующей направленности является то, что, кроме 
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обучающих, развивающих, воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционные задачи. 

Воспитатель включает в свою образовательную деятельность по коррекции 

деятельности ребёнка в вечернюю работу отдельные элементы коррекционного занятия.  

Учитель-дефектолог учитывает особенности и способности детей. Если ребёнок хорошо 

успевает по отдельным видам образовательной деятельности, то учитель-дефектолог может 

по согласованию с воспитателем взять его на индивидуальную образовательную 

деятельность. 

Точно так же дефектолог старается брать детей с прогулки без ущерба для здоровья 

ребёнка на 15 минут для индивидуальной работы. 

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу, значимость которой в 

том, что она предоставляет возможность практики речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Воспитатели создаёт условия для развития речевой деятельности и речевого общения 

детей: 

•  организовывать и поддерживать речевое общение детей в непосредственной 

образовательной деятельности, вне непосредственной образовательной деятельности, 

побуждать внимательно, слушать других детей и вслушиваться в содержание высказываний;  

•  создавать ситуацию общения; 

•  формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи;  

•  организовывать игры на развитие звуковой культуры речи; 

•  привлекать внимание к длительности звучания слова, 

последовательности и месту звуков в слове; 

•  проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 

памяти, слухового контроля, словесной памяти; 

•  привлекать внимание к интонационной стороне речи. 

 

2.2.2. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителя-

дефектолога, воспитателя, профильных специалистов 

 
Для осуществления коррекционно-обучающих направлений развития детей 

дошкольного возраста 4-8 лет большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы 

учителя - дефектолога и воспитателя группы компенсирующей направленности. Очень 

значима совместная работа с ними музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию. 

В группах компенсирующей направленности при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою 

работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы дефектолога по разделам программы. 

Модель коррекционно - развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности 

образовательной организации как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно - развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Система коррекционно - развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные ОД, а также самостоятельную деятельность ребёнка в специально 

организованной пространственно - речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-дефектолога, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами интегрированный календарно-тематический план, осуществляет 
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постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения,  чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному 

обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а также в режимные моменты. 

Педагог-психолог осуществляет работу по следующим направлениям: проведение 

психологического обследования: изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие); составление 

индивидуального образовательного маршрута; проведение коррекционно-развивающих 

занятий (индивидуальных, групповых); консультирование родителей и педагогов по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей; реализация развивающих и психокоррекционных 

программ обучения с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. Введение в ОД логоритмики способствует совершенствовании общей и 

мелкой моторика, выразительности мимики, пластики движений, постановку дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодической стороны речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ЗПР усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх - драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Инструктор по ФИЗО  решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно - развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно - временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления 

лексико-грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Консолидация усилий профильных специалистов, воспитателей обеспечивает систему 

комплексного психолого - педагогического сопровождения ребёнка с ЗПР и эффективно 

решает его проблемы. 

 

2. 3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 
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ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой  партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого  в  процесс  

деятельности.  Взрослый  участвует  в  реализации  поставленной  цели  на равнее с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С 

этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного  отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в  этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
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ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых 

и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ЗПР о микро социальном окружение, опираясь на имеющийся у них 

первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный 

в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у  них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия  для  свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах  деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 



76 

 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого 

периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию   ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
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дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет  каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,  быстро,  осознанно.  

Становится  возможным  освоение  детьми  разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные  изменения  в эмоциональной 

сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

 

2. 4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно 

Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:  

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

 коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
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 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

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

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
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оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
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произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Примерное соответствие программного материала образовательных областей 

основным видам деятельности детей дошкольного возраста 

 

Основные виды деятельности  

детей дошкольного возраста 

Образовательные области 

 Двигательная  «Физическое развитие» 

 Игровая   «Познавательное развитие» 

 «Физическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 Продуктивная  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Коммуникативная  «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Речевое развитие» 
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 Трудовая  «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 Познавательно-

исследовательская 

 «Познавательное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 Музыкально-художественная  «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

           

            В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям 

в условиях семьи 
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1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей».  

Задача знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Консультативный пункт». Работа консультативного пункта 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия  проводятся 

специалистами ДОО 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. 

1.5. 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. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
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ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. 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. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

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

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

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

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

трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность 

за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в адаптированной образовательной программе уделяется большое 

внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР 

в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора 

делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 
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предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 
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2.7. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Целевой раздел. 

1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

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

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

1.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 



88 

 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: 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 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

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 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

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. 

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. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ 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 обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ 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 обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит 

в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (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 том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ 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 ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 
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Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 
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учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 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 Организации; 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. 

2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 
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Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие Организации 

с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 



96 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся 

из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 
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 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образовательного 

учреждения и делится: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-  самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы.  

Образовательный процесс  строится на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность ДОУ ориентирована на обучение, воспитание, коррекцию отклонений в 

психическом развитии каждого ребёнка, с учётом его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, образовательных потребностей, личностных склонностей, 

путём создания адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий.  

Образовательная работа в ДОУ осуществляется в соответствии с разработанным и 

утверждённым решением педагогического совета годовым планом работы. Все педагоги, 

специалисты ДОУ имеют рабочие программы по разделам реализуемой образовательной 

программы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Деятельность всего педагогического коллектива является открытой для взаимодействия с 

внешним социумом - другими детскими садами, образовательными, культурными, 

социальными учреждениями города:  

- обеспечение преемственности в работе со школой (МБОУ СОШ №22, Лицей №2); 

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников (Детская городская поликлиника 

№1); 

- художественно-эстетическое воспитание дошкольников (детская библиотека);  

- социально-коммуникативное, экологическое развитие (природный парк «Сибирские 

Увалы», МАУДОД ЦДТ); 

- повышение квалификации педагогических кадров (Центр развития образования, 

департамент образования, НГУ; НСГК);  

- интеграция семейного и общественного воспитания (родители).  

Указанные выше связи – это дополнительные средства становления и обогащения 

личности дошкольника, его социализации, совершенствование взаимоотношений с родителями. 

Проведено анкетирование родителей, составлен социальный паспорт семьи. Образовательный 

уровень родителей находится на разных ступенях, что предполагает необходимость 

индивидуального тесного сотрудничества педагогов с семьёй.  

Преемственность дошкольной образовательной организации и школы 

Социальный заказ, преемственность детского сада и школы, ориентация на федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) позволили коллективу организации 

определить единые подходы к образовательной работе для достижения непрерывности в 

процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста и качественной подготовки 

дошкольника к обучению в начальной школе.  

В рамках активного сотрудничества с МБОУ СОШ №22, Лицей №2, ориентируясь на 

задачи, поставленные федеральным государственным образовательным стандартом, перед 

начальной школой определены следующие цели: 

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  
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- формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества.  

Педагогическим коллективом определены организационно-педагогические условия 

построения преемственной развивающей образовательной системы: непрерывность, 

целостность, системность.  

В соответствии с условиями обозначены составляющие воспитательного и 

образовательного процесса:  

Целевая преемственность - согласованы цели воспитания, обучения и развития на уровне 

детского сада и школы. Обеспечение равных стартовых возможностей, становление личности 

ребенка, обеспечение его нравственного и интеллектуального развития.  

При реализации Программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как 

на территории дошкольной организации, так и в её помещении.  

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  

- игровая зона включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для каждой 

группы с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка. 

 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,  учителя-

дефектолога и другие), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной). 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

деятельности, планируется в соответствии с годовым календарным графиком, на основании 

плана образовательной деятельности ДОУ, расписания на учебный год. Образовательная 

деятельность в ДОУ осуществляется в соответствие с реализуемыми программами, в различных 

видах деятельности круглый год. Организация образовательной деятельности в ДОУ 

обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением.  

Решение задач образования, развития и воспитания детей в ДОУ осуществляется по 

блокам:  

1 блок – образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. В этот блок включаются цели, реализация которых требует 

систематической постановки перед детьми строгой последовательности специальных заданий, 

отвечающих логике развития тех или иных способностей, логике отдельного предмета. 

Взрослый здесь всегда инициатор активности детей: он ставит перед ними задачи, задает 

необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность задач, педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их 

отборе на склонности детей.  

Реализация программ осуществляется через определенные направления развития и 

образования детей:  

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

« Физическое развитие».  
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2 блок – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. В 

этот блок входят задачи по развитию социальных навыков, освоению разных видов 

деятельности. Приобщению к искусству, нравственным ценностям, патриотическое, трудовое 

воспитание, расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению, а 

так же задачи по развитию речи. Активность детей может быть вызвана воспитателем, который 

вовлекает детей в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею. Так 

же, воспитатель может подключаться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход 

изнутри как равный партнер. Совместная деятельность с детьми ненавязчивая, нежесткая для 

детей, мера включенности в нее зависит от умения воспитателя показать, как это интересно. 

Этот блок включает разнообразные формы активности – чтение книг, беседы, прослушивание 

музыки, рассматривание иллюстраций, совместную со взрослым сюжетную игру, 

конструирование, труд, экскурсии, физкультурные упражнения и подвижные игры (в 

помещении и на прогулке). Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется в ходе 

режимных моментов в течение всего дня. 

3 блок – свободной самостоятельной деятельности детей. Этот блок, где ребенок 

свободно выбирает деятельность, отвечающую склонностям и интересам, обеспечивает 

возможности саморазвития ребенка. В рамках этого блока развивается творческая активность 

детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и 

др.), свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает 

возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает 

чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя.  

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в 

группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют 

элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного 

существования ребенка в детском сообществе.  

Так же, через самостоятельную активность с материалами, использованными взрослыми 

на занятиях и в свободной совместной деятельности с детьми, ребенок продолжает 

совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух 

блоках. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, 

обеспечивающую ребенку выбор активности, соответствующей его интересам, и имеющий 

развивающий характер. В ДОУ реализуется целостная концепция развития детей, 

определяющая отношение к детству, как самому ценному времени жизни, направленная на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития способностей, 

становления общечеловеческих ценностей и базиса личностной культуры, воспитания качеств 

личностей. Для реализации концепции развития детей в детском саду создана предметно-

пространственная среда и соответствующая духовно-культурная атмосфера необходимые для 

развития личности.  

4 блок – взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы реализуется в форме консультаций, бесед, детско-родительских занятий, 

конференций, родительских журналов и газет. Гармоничное сочетание блоков позволяет, с 

одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а 

с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образовательных областей  

реализуется в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 
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включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач адаптированной образовательной программы при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости 

от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-
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кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом,  педагогом-психологом, сенсорная комната, компьютерный класс, изо студия, 

песочная комната.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, настольные 

и напольные наборы из основы со стержнями 

и деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки»,  «Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор 

для подбора по признаку и соединения 

элементов; наборы ламинированных панелей 

для развития моторики; пособия по развитию 

речи; конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; 

стол для занятий с песком 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

Набор для составления портретов; костюмы, 

ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 
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форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками 

для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 
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концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов  оборудованы стационарными  компьютерами, принтерами. Компьютерно - 

техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП 

ДО; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с Программой  для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету. Основной задачей методического 

кабинета является создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения 

педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования. 

Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 

организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 

обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный 

опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета 

под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 

периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он 

способствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, 

является центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 
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Адаптированная образовательная программа оставляет за педагогами право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного 

ребенка. 

 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

            

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса является одним из 

главных условий, обеспечивающий высокий уровень качества образования. 

Основываясь на требованиях ФГОС, СанПиН, примерного перечня игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, в детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда, 

ориентированная на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию 

разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных технологий 

деятельностного типа, эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности 

детей. 

Для коррекционно-образовательной деятельности используются следующие объекты: 

Функциональные 

помещения 

Функциональное использование 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Предназначены для обеспечения специализированной 

консультативно-диагностической, коррекционно-

восстановительной помощи детям с задержкой психического 

развития, нарушениями речи. 

Кабинет психолога 

(сенсорная комната) 

Предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям, родителям (законным 

представителям) и педагогам по вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

ИЗО студия, песочная 

комната 

Предназначена для занятий детей изобразительно - 

художественной деятельностью, развития их творческих 

способностей. 

Спортивный зал Предназначен для физического воспитания детей, направленного 

на охрану жизни и укрепления их здоровья, своевременное 

формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и т.д. 

Спортивная площадка Предназначена для проведения с детьми утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр, 

спортивных праздников и развлечений 

Музыкальный зал Предназначен для организации и проведения музыкально-

художественной деятельности детей, приобщения их к 

музыкальному искусству. 

Групповые помещения  Предназначены для организации и проведения воспитательно-

образовательного процесса, игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста. 

Методический кабинет Предназначен для организации различных форм методической 

работы с педагогами и родителями (законными представителями), 

обобщения и распространения передового педагогического опыта 

Компьютерный класс  Предназначен для развитие интеллектуальной и творческой 

активности детей  в процессе освоения информационных      

 компьютерных технологий (СИРС, БОС, интерактивные игры, 

задания, упражнения) 
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Уголок Боевой и 

Трудовой Славы 

Пропагандирование боевой и трудовой славы  русского народа и 

воспитание патриотизма в ДОУ 

 

Размеры помещений, количество специализированных кабинетов, оснащенность 

соответствуют возрастным параметрам, имеются НИТ и ТСО, библиотека, комплект учебно-

методических пособий. Кабинеты, музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка,  

оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Содержание 

помещений соответствует требованиям, предъявляемых  к их санитарному состоянию, а также 

требованиям пожарной безопасности.  

В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности детей на свежем 

воздухе в течение всего дня. Зоны игровой территории отведены для каждой группы 

индивидуально. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой группы 

установлены веранды. 

На каждой площадке имеются песочницы и игровое оборудование, соответствующее 

возрасту детей. Все малые архитектурные формы надежно закреплены, находятся в исправном 

состоянии, без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные. 

Для занятий физической культурой на воздухе имеется спортивная площадка, 

оборудованная зонами для подвижных игр, гимнастическим оборудованием, спортивными 

снарядами, ямой для прыжков, беговой дорожкой, полосой препятствий.  

На территории детского сада разбиты цветники, на которых воспитатели вместе с 

воспитанниками выращивают цветы, прививая детям трудовые и познавательные навыки. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений МАДОУ №62 соответствуют 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и 

постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по всем 

образовательным областям в соответствии с примерными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в ДОО.  

 

    3.1.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями, охраны и укрепления их здоровья и 

коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются 

требования ФГОС ДО: она содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают: 

-  игровую, познавательную, творческую активность детей; 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете дефектолога создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельность. 

Кабинет укомплектован научно-методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием. В кабинете находятся разнообразные пособия, 

способствующие коррекционному развитию по всем разделам: сенсорики, фонематического 

восприятия. 
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Демонстрационный и раздаточные материалы по лексическим темам, дидактические и 

настольно – печатные игры, демонстрационный материал по развитию связной речи; 

дидактические игры на развитие психических функций и развитию мелкой моторики, и др. 

В кабинете создана современная информационная учебно-методическая база: имеются 

аудио- и видеодиски, компьютерные развивающие и познавательные программы, 

способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей различными 

нарушениями. 

Кабинет оснащён интерактивной доской, это позволяет учителю-дефектологу 

эффективно проводить занятия, поддерживая интерес у детей с особыми образовательными 

потребностями, сохранять их здоровье. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 

организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и 

потребностей детей и запроса родителей. При подборе оборудования учитывали 

рекомендации, представленные в «Примерном перечне игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в 

Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877, а также на основе примерного перечня 

рекомендованных авторами  программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко. 

Содержание предметно-пространственной развивающей среды подробно 

представлено в Модульном стандарте ДОО. 
 

3.1.4. Организация режима пребывания детей в дошкольной организации, проектирование 

образовательной деятельности 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в дошкольной организации, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя - дефектолога, родителей и воспитателей. 

Режим дня ДОО соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Организация пребывания детей в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 62 «Журавушка» предусматривает строгое выполнение режима. 

Режим работы дошкольной организации - пятидневный, время работы: 07.00 - 19.00 

часов, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется: 

 - с детьми 4 до 5 лет в первой половине дня, продолжительность в день не более 40 

мин.; 

- с детьми 5 – 6 лет продолжительность в день не более 50 мин. или 75 мин  при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

- детьми 6 – 8 лет в первой половине дня, продолжительность не более 90 мин. 

Перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 минут, в середине 

времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки , 

динамические паузы. 

Начало учебного года - 1 сентября. Продолжительность учебного года - до 31 мая. 

Количество учебных недель: 36.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки строго 

регламентирован согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР регламентирована учебным планом. 

Он ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие воспитанников и на 

подготовку их к школе, на сохранение и укрепление психического здоровья, коррекции 

психических процессов и речевых навыков. 

Коррекционная работа по преодолению задержки психического развития 
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осуществляется во фронтальной, индивидуальной и подгрупповой образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста 

4-8 лет с задержкой психического развития в образовательной деятельности реализуется  

учителем - дефектологом в первой половине дня по разделам: 

> ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 

> подготовка к обучению грамоте; 

> развитие элементарных математических представлений, а также индивидуальная 

работа. 

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю, определенных нормативными 

документами: 

 - ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013  №1155); 

-  Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

учебно-методическим комплексом: 

- Программа С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». 

 Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, 

особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

По окончании фронтальной образовательной деятельности до 12.30 учитель-дефектолог 

проводит индивидуальную работу с детьми, а остальные дети находятся с воспитателем на 

прогулке до подготовки к обеду (12.30); во второй половине дня воспитатель 20-30 минут 

занимается с детьми по заданию дефектолога. 

Индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность по формированию 

правильного звукопроизношения проводятся 2-3 раза в неделю в зависимости от тяжести 

структуры дефекта. Подгрупповая ОД по формированию правильного произношения 

проводится с детьми со сходными речевыми дефектами. 

Проведение фронтальной образовательной деятельности заканчивается к 1 июня. 
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Примерный режим пребывания детей в ДО 

 

Режимные моменты 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Прием детей на улице (взаимодействие с 

родителями, социально-коммуникативная 

деятельность, наблюдения в природе, игры) 

7
00

 - 8
 00 

7
00

 - 8
00 

7
00

 - 8
00 

Утренняя гимнастика  8
00

 – 8
10 

8
00

 – 8
10 

8
00

 – 8
10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

8
10

- 8
40 

8
10

 – 8
30 

8
10

 – 8
30 

Подготовка и проведение ООД согласно 

расписанию 

8
40- 

09
50 

8
30 
– 10

00 
8

30 
- 10

50 

Второй завтрак проводится в перерыве между 

занятиями 

 

Свободная деятельность, игры, 

экспериментирование, проектная деятельность 

09
50

- 10
10 

10
00

- 10
10 

10
50

- 10
20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
10

 – 11
50 

10
10

 – 12
10 

10
20

 – 12
10 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

11
50

 – 12
30 

12
10

 – 12
30 

12
10

 – 12
30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки, воздушные ванны, чтение 

художественной литературы) 

12
30

 - 15
00 

12
30

 - 15
00 

12
30

 - 15
00 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

15
00 
– 15

20 
15

00
- 15

20 
15

00
- 15

20 

Подготовка к полднику, полдник 

(корректировка индивидуально, в зависимости от 

расписания ООД) 

15
20

 - 15
40 

15
20

 - 15
40 

15
20

 - 15
40 

Образовательная, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальные занятия с детьми или 

прогулка 

15
40 

-16
40 

15
40

- 16
45 

15
40

- 16
50 

Ужин 16
40 

- 17
.10 

16
45 
– 17

10 
16

50 
– 17

15 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, 

занятия с детьми по интересам или прогулка. Уход 

детей домой. 

17
10 

- 19
00 

17
10 

- 19
00 

17
15 

- 19
00 

 

Примечание: 

Если в конкретный день в вечернее время ООД отсутствует в расписании, воспитатели 

организуют МПГ занятия с детьми по интересам или предлагают им игру.  

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

       Организация культурно - досуговой деятельности  с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развлечение День знаний Сентябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Досуг «День дошкольного 

работника» 

Сентябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3 Развлечения: «Прощание с 

осенью» 

Октябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 День матери 

День народного единства 

Ноябрь  Музыкальный руководитель 

5 Новогодние праздники Декабрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

6 Неделя нескучного здоровья Январь  Инструктор по физической 

культуре 

7 Рождественские встречи  Январь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8 « День защитника Отечества» Февраль  Инструктор по физической 

культуре 

9 Утренники посвященные 

Женскому дню 

Март Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10 Проводы зимы «Масленица» Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11 День авиации и космонавтики  Апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12 Выпускной бал  Апрель  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

13 Тематический досуг «Этот День 

Победы» 

Май Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

14 Международный день семьи  Май  Воспитатели  

15 Международный день защиты 

детей  

1 июня Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

3.1.6. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 
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только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения  

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 4-5 лет у ребенка 

появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-8 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в 

том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть 

простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 

ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства - игры на умственную 

компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.  

1)  Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 
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имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры - выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2)  Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.  

3)  Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для 

его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и с все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается с взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4)  Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5)  Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры 

с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и 

где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».  

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель - тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське - тот, кто «пришел» раньше у финиша. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 
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виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 

поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным 

результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами 

их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам 
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в 
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познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры  

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс 

реализации Программы. 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в 

воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития 

детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и 

социальными условиями. 

Задачи: 

1.  формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

много поколенной семьи; 

2.  формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.  формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного 

диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания 

ребенка. 

4.  развитие у участников образовательных отношений чувства открытости и доверия, 

проявления уважение к индивидуальности других 

5.  осознание истоков и современных тенденций взаимоотношений старшего поколения 

семьи с детьми дошкольного возраста 

6.  Обогащение семейных традиций  

Игротека 
Цель:  приобщать ребенкакигровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития. 
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Задачи: 

1.  обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 

2.  развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности, 

3.  расширять сферу применения математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения, 

4.  актуализировать коммуникативные навыки  

Поисково-исследовательская лаборатория 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

1.  развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2.  стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3.  расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4.  развивать эвристические способы познания окружающего, 

5.  обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации Программы основные усилия обучения должны быть направлены  на то, 

чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания, не 

бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь 

решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели.  

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых - математиков, астрономов, географов и других. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов. 

Задачи: 

1.  организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

2.  разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

3. организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей 

установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Организация психокоррекционной работы в поведенческой и эмоционально- личностной 

сферах детей старшего дошкольного возраста  

Цель коррекционной работы – устранить или ослабить недостатки в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере детей игровыми средствами воздействия. 

 Задачи коррекционной работы:  

- познакомить детей с базовыми эмоциями;  

- развивать позитивные формы общения и навыки доброжелательного поведения;  

- способствовать снижению эмоционального и мышечного напряжения;  

- расширить поведенческий репертуар детей;  

- скорректировать негативные личностные проявления;  

- обучить детей самостоятельно снимать эмоциональное и мышечное напряжение.  

Содержание психокоррекционной работы с детьми, направления ее воздействия на 

эмоциональную, коммуникативную и поведенческую сферы определяется рабочей программой 

педагога-психолога. Содержание коррекционной программы реализуется по пяти основным 

блокам:  

- эмоциональная сфера;  

- коммуникативная сфера;  

- личностная сфера;  

- волевая сфера;  

- психофизиологическая сфера.  

Блок «Эмоциональная сфера» включает в себя знакомство с некоторыми базовыми 

эмоциями (радость, грусть, удивление, страх, обида, спокойствие, гнев); обучение 

распознаванию и произвольному проявлению чувств; развитие способности определять и 

выражать свое эмоциональное состояние приемлемыми способами; формирование позитивного 

эмоционального отношения к самому себе, членам своей семьи, своим друзьям и т. п. В работе 

по развитию эмоциональной сферы детей используются следующие игры: «Кубик эмоций», 

«Контрасты» и др. При проведении разминки осуществляется тренинг эмоций посредством 

следующих упражнений: «Девочка улыбнулась – девочка загрустила», «Поссорились – 

помирились», и др. Основные базовые эмоции отрабатываются в рисовании на темы: «Веселые 

мячики», «Радостные и грустные фрукты» и др. Для проигрывания разных эмоциональных 

состояний в занятия включаются этюды: «Встреча с другом», «Грустная мама» и др.  

Блок «Коммуникативная сфера» направлен на формирование позитивной мотивации 

общения, развитие умения учитывать эмоциональное состояние другого человека в процессе 

общения, формирование навыков уверенного поведения, регулирование поведения и характера, 

знакомство со способами разрешения конфликтных ситуаций, формирование чувства 

принадлежности к группе; коррекцию поведенческих реакций (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность). У детей формируются представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими: доброжелательности, честности, отзывчивости, справедливости; воспитывается 

элементарная культура общения, умение приветливо разговаривать друг с другом, внимательно 

слушать собеседника, вежливо отвечать на его вопрос, просьбу и т. п.  
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Блок «Личностная сфера» включает в себя формирование личностных позитивных 

качеств, ознакомление детей с некоторыми чертами характера (доброта, злость, жадность, лень, 

трудолюбие, храбрость, хитрость, грубость, обидчивость, робость, хвастовство, честность, 

справедливость, упрямство), преодоление эгоцентризма, формирование адекватной 

самооценки. Ведущая роль при воздействии на личностную сферу ребенка отводится беседам: 

"Что такое дружба?", "Какие бывают привычки?", "Что такое хорошо и что такое плохо?" и др.  

 Блок «Волевая сфера» нацелен на развитие умения действовать по правилам, 

формирование саморегуляции в процессе освоения способов общения, проведение анализа 

своего характера и поступков в конфликтных ситуациях. Тренаж эмоционально-волевой сферы 

психики у дошкольников осуществляется с помощью игр: "Пожалуйста!", "Делай, как я", 

"Кричалки-шепталки-молчалки" и др.      

Блок «Психофизиологическая сфера» направлен на развитие мимической 

выразительности, обучение приемам саморасслабления для сброса психоэмоционального 

напряжения, развитие умения управлять своим дыханием, обучение различным техникам 

дыхания, приемам релаксации.  

В завершение цикла психологических занятий дети должны: знать названия базовых 

эмоций человека, понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей, 

изображать эмоции графически; владеть навыками доброжелательного поведения, 

взаимодействия и сотрудничества; уметь вступать в контакт, использовать речевые этикетные 

формулы (приветствие, прощание, благодарность), выбирать уместные способы общения со 

сверстниками, проявлять доброжелательное отношение к ним, уметь слушать и слышать 

собеседника; понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей через мимику, жесты, интонации; владеть достаточным 

словарным запасом в области чувств и эмоций, первоначальными навыками рефлексии; 

обладать высоким уровнем самоконтроля, уметь регулировать свое поведение и расслабляться.  

 

Обеспечение коррекционной программы соответствующим методическим, 

техническим, диагностическим и вспомогательным материалом 

Методические материалы: «Я–Ты–Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников» (сост. Князева О.Л.); Маралов В.Г., Фролова Л.П. «Психологические основы 

коррекции личностного развития детей дошкольного возраста»; Учебно-методическое пособие 

«Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» под ред. И.В.Дубровиной; Хухлаева 

О.В. «Лесенка радости»; Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей»; практические рекомендации по 

работе с проблемными категориями детей «Подскажу и расскажу: полезные подсказки для 

взрослых» (сост. Романова Е.В.); учебно-методические пособия И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой;  примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образовании. 07.12.2017 протокол 6/17) 

раздаточный материал для детей, родителей, педагогов.  

Диагностический материал: методика исследования внутрисемейных отношений (по 

тесту «Рисунок семьи»); методика исследования межличностных отношений (по Рене Жилю, 

адаптированный вариант); методика определения статусного места ребенка в группе 

«Социометрия» (модификация «Маски»); методика выявления характера отношений со 

сверстниками «Два домика»; модификация теста на исследование самооценки «Лесенка»; тест 

на исследование личностных качеств «Несуществующее животное»; тест-исследование 

личности детей и их общения с окружающими «Тест Розенцвейга»; детский тест тревожности 

«Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен); опросник по определению наличия 

страхов; проективная методика исследования личности «Дом-Дерево-Человек».  

Условия для проведения психокоррекционной программы. Коррекционная деятельность 

проводится в сенсорной комнате дошкольной организации. Данный тип помещения является 

подходящей средой для нормализации психоэмоционального состояния детей и включает в 

себя два функциональных блока: релаксационный и активационный. В релаксационном блоке 

находятся мягкие покрытия, пуфики и подушечки, приборы, создающие рассеянный свет, 

установка для ароматерапии и библиотека релаксационной музыки. В активационном – 
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оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, а также массажные мячики и 

валики.  

 

Взаимодействие педагогов в коррекционной работе с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая диагностика. Педагог-психолог определяет эффективность 

коррекционной работы с помощью оценивания промежуточных результатов реализации 

программы в конце каждого учебного года и отражает их в аналитическом отчете. 

Коррекционная работа в ДОУ строится по схеме взаимодействия и координации со 

строгим распределением функций между всеми участниками коррекционно-педагогической 

работы и привлечением необходимой помощи педагогов и специалистов. Для устранения 

совокупности нарушений коррекционная работа строится комплексно: организовано 

воздействие не только воспитателей, логопеда, психолога, но и медика, музыкального и 

физкультурного работника. Длительность и конкретная адресность этой помощи не только 

обусловлены тем или иным запросом родителей или рекомендациями специалистов, но и 

индивидуальными возможностями ребенка. Этому способствует перспективный комплексный 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- определение 

сложности и 

выраженности дефекта 

развития и речевых 

недостатков; 

-коррекция речевой и 

познавательной сферы; 

- постановка и 

автоматизация звуков; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям 

 

Воспитатель 

- развитие речевой  

сферы,  

- расширение кругозора; 

- развитие 

познавательной сферы; 

- организация 

индивидуальной работы 

с детьми; 

- консультации для 

родителей; 

- просветительская 

работа. 

 

Ребенок с 

нарушениями 

развития 

Музыкальный 

руководитель 

- развитие чувства ритма 

и темпа речи 

- автоматизация звуков 

при исполнении песен; 

- работа над 

интонационной и 

мимической сторонами 

речи; 

- развитие 

познавательной 

активности, 

произвольности 

поведения. 

Педагог-психолог 

- коррекция 

психических процессов; 

- развитие 

эмоциональной сферы; 

- развитие 

произвольности 

психических процессов; 

- снятие состояний 

тревожности,  

- помощь в создании 

психологически-

благоприятного 

климата в группах. 

Инструктор по 

физической культуре 

- развитие общей 

моторики и 

координации движений; 

- развитие 

произвольности; 

- развитие умений 

мышечной релаксации. 
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план коррекционной работы, в котором поэтапно отражена работа каждого специалиста и 

педагога. Предварительное обследование, а также наблюдение за психофизическим развитием 

детей, консультативную работу с педагогами и родителями, отслеживание и корректировку 

развития детей с нарушениями развития выполняет психолого- педагогический консилиум 

(ППк). Работа специалистов ППк  способствует своевременному выявлению детей, 

нуждающимся в коррекционной помощи, профилактике детских заболеваний. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в режимных моментах 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук. 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во 

второй половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие обшей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

педагога- психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для 

детей  с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

С детьми ЗПР от 4 до 8 лет в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются: методические рекомендации С.Г.Шевченко «Подготовка к школе 

детей с ЗПР», учебно-методические пособия И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой;  примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образовании. 07.12.2017 протокол 6/17). 

Учитель - дефектолог проводит с детьми следующие занятия: 

• Ознакомление с окружающим  миром и развитие речи; 

• Подготовка к обучению грамоте; 

• Развитие элементарных математических представлений; 

• Индивидуальная коррекционно-логопедическая работа. 

Занятия чередуются с работой организуемой воспитателем. В группе с воспитателем дети 
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занимаются: игрой, рисованием, лепкой, конструированием, аппликацией, ознакомлением с 

художественной литературой. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре проводят занятия с 

группой детей. 

Общая коррекционная направленность занятий сочетается с индивидуальной 

коррекционно-развивающей работой, осуществляемой учителем-дефектологом, учителем-

логопедом и педагогом-психологом. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО.  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» полностью укомплектовано 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

В группах ЗПР работают специалисты, имеющие высшее дефектологическое 

образование. Для работы в группах для детей с ЗПР все воспитатели прошли курсы 

повышения квалификации и переподготовки.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием).  

Таким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым современным законодательством.  

100% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, что 

свидетельствует о высоком уровне квалификации педагогов, работающих в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

В образовательном учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе:  

 учитель-дефектолог,  

 педагог-психолог,  

 воспитатель,  

 инструктор по ФИЗО,  

 музыкальный руководитель.  

На основании заявлений родителей организовано дополнительное образование.  

 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели, учитель- дефектолог и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических 

представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психические функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 
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Задачи в области «Социально—коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с OB3 в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог также активно включает в свою деятельность задачи из этой области: 

создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному 

развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно—эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическом у воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор с 

поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям детей с 3ПP. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с 3ПP. 

 

Модель  взаимодействия педагогов и специалистов 

1. Bocпитатели, совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы o6cуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание образовательной программы для детей с 3ПP и 
разрабатывается собственная AOOП для образовательной организации (группы) или AOП для 

индивидуального сопровождения ребенка с 3ПP в условиях инклюзии. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью AOOП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с 

группой детей и AOП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с OB3. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями на осуществление всех необходимых расходов. При определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитываются в том числе следующие условия:  

•  направленность группы; 

•  режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

•  возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

•  прочие особенности реализации. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 
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заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»). 

Объем финансового обеспечения реализации программы должен быть достаточным для 

осуществления: 

•  расходов на оплату труда работников (педагогический персонал, в том числе 

воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию Программы по 

направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 

осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей и пр.); расходов на приобретение средств обучения, 

соответствующих материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); 

•  расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

•  расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

•  прочих расходов, необходимых для реализации Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, 

обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО по всем направлениям в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг. 

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации Программы 

должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами 

государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат должны 

учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно пространственной среды, в том числе расходы на приобретение 

средств обучения. При реализации ООП ДО примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется ООП ДО. 
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3.5. Условия административного управления реализацией Программы 

 

Система контроля за реализацией Программы - см. план тематического контроля на 

учебный год 
 

Управление реализацией Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Планируемый результат 

1 Педсовет №1, 

организационный 

сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

утверждение 

образовательной 

программы 

2 Совещание при 

заведующем 

Октябрь 

Май 

Заведующий 

ДОУ 

Анализ реализации программы 

(по итогам мониторинга) 

3 Родительское 

собрание 

Октябрь 

Май 

Заведующий Ознакомление с 

образовательной 

программы. 

Анализ реализации программы. 

4 Совещания при 

зам.зав по ВМР 

Октябрь 

Май 

Зам.зав по ВМР Анализ реализации программы 

(по итогам мониторинга) 

5 Анкетирование 

родителей 

Март Зам.зав по ВМР Анализ работы ДОО, 

определение задач следующий 

учебный 
го
д. 

6 Посещение занятий 

педагогов, 

самоанализ 

педагогов 

В течение 

года 

Зам.зав по ВМР 

Определение динамики развития 

детей, проф.мастерства 

педагогов. 

7 Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности. 

Контрольные 

срезы по 

программе. 

Апрель-

май 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Определение уровня усвоения 

воспитанниками 

образовательной программы, 

динамики развития детей. 

8 Педсовет 

(итоговый) 

Май Заведующий Анализ реализации программы 

(по итогам мониторинга). 

 

 

3.6. Перечень нормативных документов 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства просвещения от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении  

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№22 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) №373 от 31.07.2020 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа 

по состоянию на июль 2011 года). 

12. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

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

2025 года». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

15. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями  

16. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 

17. Программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на 

период до 2030 года» (с изменениями). 

 

3.7. Научно-методическая литература 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17. 

2.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  для занятий с детьми 3 -

7 лет. М.: Мозаика-Синтез,  2018 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). М.: Мозайка 

- Синтез, 2015 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

5. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка - Синтез,, 2015. 

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика - Синтез, 2017 

7.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М.: Мозаика - Синтез, 2018 

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
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школе  (6-7 лет). М.: Мозаика - Синтез, 2017 

9. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез,2017. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР.М.: Мозаика – 

Синтез. 2009  

11. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду, подготовительная  группа (6-7 

лет) М.: Мозаика-Синтез. 2017 

12. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 

13. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Москва: 

«Школьная Пресса», 2004.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2015 - 2025 гг. – Режим 

доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ)   

на 2023-2026 учебные годы 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» реализует адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства просвещения от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

       с учетом утвержденного программно-методического комплекса. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4 лет до окончания  

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. Адаптированная образовательная 

программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития детей 

(образовательные области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование элементарных  

математических представлений 

Ребенок и окружающий мир 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Музыка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Ручной  (художественный) труд 
Физическое развитие 

Формирование у детей начальных представлений о 

ЗОЖ 

Развитие игровой деятельности 

Нравственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности  

Ребенок в семье и сообществе 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации Программы. Принципы и 

подходы к формированию Программы. 

Характеристика особенностей развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Описание кадровых, финансовых условий, 

материально-технического обеспечения 

Программы,  

режим дня, особенности развивающей 

предметно-пространственной среды и др. 

Целевой раздел 

Содержательный раздел 

Организационный раздел 
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адаптированной основной образовательной программы для детей  с задержкой психического 

развития  и методического комплекса «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития под редакцией Шевченко С.Г, а также с учетом используемых вариативных программ: 

«Программа экологического образования «Экология для малышей», Е.В.Гончарова; 

«Социокультурные истоки: программа для дошкольного образования» (под ред. Профессора 

И.А. Кузьмина), «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева.  

Содержательный раздел включает: описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; коррекционно – 

развивающую работу, развитие детской инициативы и самостоятельности, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка, особенностей организации развивающей предметно - 

пространственной среды в групповых помещениях дошкольного учреждения, материально-

технического обеспечения Программы, кадровых и финансовых условий реализации 

Программы; включает планирование образовательной деятельности, режим дня, учебный и 

тематический план и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) отражает 

развитие детей в спортивно-оздоровительном, интеллектуально-познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. Данная часть составлена 

на основе парциальных и дополнительных программ:  

 
Образовательная 

область 

Программы Возраст 

детей 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В., Гаврилова О.Н., 
Моисеева Л.В. 

«Я-Ты-Мы» Князева О.Л. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, А.В. 
Камкин) 

3-7 лет 
 

3-7 лет 

5-7 лет 

 

3-7 лет 

Познавательное развитие - Технология авторских игр по интеллектуальному развитию 
дошкольников: «Палочки Кюизинера», «Логические блоки 
Дьенеша», игры В. Воскобовича, игры Никитина, технология Лего-

конструирование, шахматы 

 
3-7 лет 

 

 

Речевое развитие «Программа «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, 
А.В. Камкин) 

3-7 лет 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова  4-7 лет 

         

Основным достоинством программы является взаимодействие и преемственность в работе 

всех специалистов МАДОУ и родителей дошкольников. Реализация принципа комплексности, 

насыщение ОД игровым характером, использование современных и информационных 

технологий позволяют не дублировать школьные формы обучения и способствуют более 

высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Таким образом, представленная в программе система работы позволяет не только 

осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников и 

совершенствовать коммуникативные умения и навыки детей, но также дает возможность 

воздействовать на их физическое развитие, формировать базовые основы культуры личности, 

развивать интеллектуально волевые качества и формировать психологическую готовность к 

обучению в школе, обеспечивая преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 
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                                                                          Приложение 1  
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                                                                                                                                                                                                               Приложение 2  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

образовательной деятельности детей в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития                                         

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» на 2023-2026 учебные годы 

                    

Образовательная 

область/образовательная 

деятельность 

от 4 до 5  лет от 5 до 6  лет  от 6  лет до окончания образовательных 

отношений  

количество  продолжительност

ь (мин.) 
количество  продолжительност

ь (мин.) 
количество  продолжительност

ь (мин.) 
неделя месяц год день неделя неделя месяц год день неделя неделя месяц год день неделя 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Игровая деятельность  

* * * * * * * * * * * * * * * 

Познавательное  развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 20 20 2 8 72 25 50 3 12 108 30 90 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 4 36 20 20 2 8 72 25 50 2 8 72 30 60 
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Речевое развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой (чтение)  

* * * * * 1 4 36 25 25 1 4 36 30 30 

Развитие речи 1 4 36 20 20 2 8 72 25 50 1 4 36 30 30 

Подготовка к обучению 

грамоте  

- - - - - - - - - - 1 4 36 30 30 

Художественно-эстетическое  развитие 

Лепка  * * * * * * * * * * * * * * * 

Аппликация  * * * * * * * * * * * * * * * 

Конструирование, 

ручной труд  

* * * * * * * * * * * * * * * 

Рисование  1 4 36 20 20 1 4 36 25 25 1 4 36 30 30 

Музыкальная 

деятельность  

2 8 72 20 40 2 8 72 25 50 2 8 72 15 30 

Физическое развитие 

Физическая культура  2 8 72 20 40 2 8 72 25 50 2 8 72 15 30 

Физическая культура на 

улице  

1 4 36 20 20 1 4 36 25 25 1 4 36 30 30 

Итого: 9 36 324 40 180  13 52 468 70  325 14 56 504 90 420  

Объем нагрузки 

обязательной части 90% 93% 93% 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Формирование основ 

безопасности  

* * * * * * * * * * * * * * * 

«Социокультурные * * * * * 1 4 36 25 25 1 4 36 30 30 
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истоки»  

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы  

* * * * * * * * * * * * * * * 

Итого: 1 4 36 20 20 1 4 36 25 25 1 4 36 30 30 

Объем нагрузки части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

10% 7% 7% 

Общий объем 

образовательной 

нагрузки 

10 14 15 

 

* Ежедневно, реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах 

 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога  проводится ежедневно за пределами групповых занятий. 
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 Приложение 3 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время 

проведения 

ООД Время 

проведения 

ООД Время 

проведения 

ООД Время 

проведения 

ООД Время 

проведения 

ООД 

Группа  

КН 

для детей 

с ЗПР 

4-5 лет 

 

2/6  

09.00-09.20/ 

09.30-09.50 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

09.00-09.20/ 

09.30-09.50 

Развитие речи 09.00-09.20 Физкультура 09.20-09.40 Музыка 09.30-09.50 Физкультура 

10.10-10.30 Музыка 10.50-11.10 Физкультура 

на улице 

- - - - 15.30-15.50/ 
16.00-16.20 

Рисование 15.30-15.50/ 
16.00-16.20 

ФЭМП  15.40-16.00 Социокультурн
ые истоки 

Группа  

КН 

для детей 

с ЗПР 

5-6 лет 

 

3/1  

09.00-09.30/ 

09.45-10.15 

Развитие речи 09.00-09.30 

 

ФЭМП 09.00-09.30/ 

09.45-10.15 

Развитие речи 09.00-09.30 Рисование 08.50-09.20/ 

09.25-09.55 

ФЭМП  

10.40-11.10 Физкультура на 
улице 

09.40-10.10 Физкультура 09.50-10.20 Музыка 10.00-10.30 Физкультура  

15.30-16.00 Ознакомление с 

окружающим 
миром  

16.00-16.10 Музыка 15.30-16.00 Художественная 

литература 

15.30-16.00 Ознакомление с 

окружающим 
миром 

15.30-16.30 Социокультурн

ые истоки 

Группа  

КН 

для детей 

с ЗПР 

6-7 лет 

 

3/2 

09.00-09.30 Физкультура 09.00-09.30 

 

Рисование  08.50-09.20/ 

09.30-10.00 

ФЭМП 08.55-09.25/ 

09.35-10.05 

ФЭМП 09.00-09.30 

09.40-10.10 

Развитие речи 

09.50-10.20 Ознакомление с 
окружающим 

миром 
09.45-10.15/ 
10.20-10.50 

Развитие речи 10.10-10.40 Музыка 10.15-10.45 Физкультура 11.00-11.30 Физкультура на 
улице 

15.30-16.00 Музыка 15.30-16.00 ФЭМП 15.30-16.00 

 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

15.30-16.00 Художественна

я литература 

15.30-16.00 Социокультурн

ые истоки 
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Приложение 4 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

в группе компенсирующей направленности для детей от 4 лет до окончания образовательных отношений 

 
Номер 
недели 

От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 лет до окончания образовательных отношений 

Ознакомление 

с 

окружающим 
миром 

Развитие 

речевого 

восприятия 

РЭМП Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Развитие 

речевого 

восприятия 

РЭМП Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Развитие 

речевого 

восприятия 

РЭМП 

1.  Диагностический период Диагностический период Диагностический период 

2.  

3.  Осень Неречевые звуки Знакомство с 

тетрадью 

Начало осени Звук и буква А Соотнесение 

числа и 
количества. 

Число и цифра 1. 

 

Начало осени. 

Звуки и буквы 

: А,О, У,Ы. 

Цвет предметов 

(красный, 
желтый, синий, 

зеленый). 

Цветы осенью 

 

Игрушки. Звуки  м – мь, 
н – нь, буквы 

Н,М. 
Количественные 

отношения: один 

– много, столько 
же. 

 Круг 

Последовательно

сть чисел от 1 до 

10 в прямом и 
обратном 

порядке. 

4.  Деревья Речевые звуки Цвет предметов 
(желтый 

красный) 

Деревья и 
кустарники 

Звук и буква А Сравнение 
предметов : 

большой – 
маленький, 

больше – 
меньше, 

одинаковы по 

размеру. 

Деревья, 
кустарники на 

участке 
детского сада. 

 

Звук и буква 
И. 

Понятия : 
большой – 

маленький, 
большие – 

маленькие, 
одинаковые по 

величине, больше 

_ меньше, самый 
большой  - самый 

маленький. 

Грибы Звуки : в- вь, п 

– пь; буквы 

В,П. 
Жизнь 

растений и 

животных 
осенью. Сверху – снизу. 
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Образование 

числа 2 на основе 

сравнения двух 

совокупностей. 

Последовательно
сть чисел от 1 до 

10 в  прямом и 
обратном 

порядке. 

5.  Овощи Речевые и 
неречевые звуки 

Форма 
предметов 

(круг) 

Овощи Звук и буква И Знакомство с 
образованием и 

составом числа 
2. 

Растения 
огорода. 

Звуки с – сь; 
буква С. 

Сравнение 
нескольких 

предметов по  
величине 
способами 

приложения, 
наложения. 

Овощи 

Цвет 
предметов ( 

красный, 

синий, 

желтый). 

Звуки с – сь; 
буква С.  

Признаки 

предметов: цвет, 

форма, размер. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 
двусложных 

словах типа 
«супы»  

Повторение 

материала. 
Знакомство со 

знаками «=», « », 
«<» , «>». 

6.  Овощи Звук и буква А Один-много Фрукты Звук и буква О Высокий – 

низкий, выше-
ниже, 

одинаковые по 
высоте. 

Деревья и 

кустарники 
сада. 

Звуки с – сь; 

буква С. 
Последователь

ное выделение 
звуков в 

односложных 

и двусложных 
словах. 

Анализ и 

сравнение 
совокупностей 

предметов 
методом взаимно 
однозначного 

соотнесения ( 
наложения. , 

приложения). 

Цвет 
предметов 

(красный, 
желтый, 

зеленый) Спереди, сзади, 
(перед, за, 

между) 

Цвет 
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предметов 

красный, 

синий, 

желтый). 

Звуки л – ль; 

буква Л. 

Последователь

ное выделение 
звуков в 

двусложных 

словах типа 
«лимон». 

Образование 

числа 3 на основе 

сравнения двух 

совокупностей. 

Соотнесение 

цифры, числа и 
количества в 

пределах 10. 

7.  Фрукты Звук и буква А Цвет предметов 

(красный, 
зеленый) 

Овощи, 

фрукты 

Звук и буква О Сравнение 

количеств:1 и 2. 

Обобщающие 

понятия: 
овощи, фрукты. 

Звуки л – ль; 

буква Л. 
Последователь
ное выделение 

звуков в 
двусложных 

словах типа 
«салат». 

Цвет предметов 

красный, желтый, 
синий, зеленый). Игрушки  

Сравнение 
предметов (по 
одному –двум 

признакам) 
 

Образование 

числа 3 на основе 

сравнения двух 

совокупностей. 

Цвет 

предметов 
(желтый, 

красный, 
оранжевый) 

Звуковой 

анализ 
двусложных 

слов. 

Состав числа 2. 

Переместительно
е свойство 

сложения. 

8.  Фрукты Диагностический 

период А 

Число и цифра 

1 

Ягоды Звук и буква 

А, О 

Цифра 3, 

образование  

числа 3. 

Обобщающие 

понятия: 

фрукты, ягоды. 

Различение 

твердых и 

мягких звуков: 
л – ль; п – пь ; 
с – сь ; букв Л, 

П, С. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник. 

Овощи, 
фрукты, ягоды 

Лево-право. 

Цвет 
предметов 

(желтый, 
красный, 

оранжевый) 

Образование 

числа 4 н основе 
сравнения двух 
совокупностей. 

Повторение 

материала. 

Состав числа 3. 
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9.  Овощи-

фрукты 

Звук и буква У Лево-право Бытовые 

приборы, 

инструменты 

Звук и буква Ы Цифра 3, 

образование 

числа 3. 

Бытовые 

приборы и 

инструменты. 

Звуки т – ть. 

Буква Т. 

Повторение 

материала. 

Повторение 
материала. 

Повторение 
материала. Середина 

осени 
Один, много, 

мало, несколько. 
 

Осень. Повторение 

материала. 

10.  Игрушки  Звук и буква У Одинаковые по 

размеру, разные 

Продукты 

питания 

Звук и буква Ы Высокий-

низкий, выше  -  
ниже, 

одинаковые по 

высоте. 

Обобщающие 

понятия: 
овощи, фрукты, 

ягоды. 

Самостоятельн

ая работа. 
Звуковой 

диктант. 

Геометрические 

фигуры: круг, 
квадрат, 

треугольник, 

овал. 

Цвет 

предметов 
(красный, 

желтый, 
оранжевый) 

Звуки р – рь. 

Буква Р. 
Звуковой 

анализ слов с 
закрытыми и 

открытыми 

слогами 
(сырок, 
сырник). 

Пространственн
ые понятия. 

Поздняя осень. 
 

Образование 
числа 4 на основе 

сравнения двух 

совокупностей. 

Состав числа 4. 
Переместительно

е свойство 
сложения. 

11.  Посуда Звук и буква У Цифра и число 

1 

Столовая и 

кухонная 

посуда 

Звук и буква 

Ы, А, О. 

Предлоги за, 
перед 

Счет в прямом и 

обратном 

порядке (в 
пределах 3). 

Посуда.  Звуки р – рь; 

звуки Р. 

Звуковой 
анализ слов с 
закрытыми и 

открытыми 
слогами 

(сахарок). 

Размер предмета, 

как одно из его 

свойств. 
Цвет 

предметов: 
желтый, синий 
,зеленый)  

Чайная посуда 

Квадрат. Образование 
числа 5 на основе 
сравнения двух 

совокупностей. 

Звуки р – рь. 

Буква Р. 

Звуковой 

анализ слов с 
закрытыми и 

открытыми 
слогами 
(графин) 

 
Состав числа 4 . 
Обобщающее 

занятие. 
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12.  Мебель Звук и буква А, У Цвет предметов 

(обобщающее) 

Мебель Звук и буква У Длинный-

короткий, 

длиннее – 

короче, 
одинаковые по 

длине. 

Мебель. Звуковой 

диктант. 

Геометрически е 

фигуры : 

прямоугольники, 

треугольники, 
квадраты, 

пятиугольник. 

Поздняя осень Цвет 
предметов 

(фиолетовый, 

синий, 
красный) 

Звуки г – гь; 
буква Г. 

Далеко – 

близко, (около, 

рядом). 
Состав числа 5. 

Сложение как 

объединение 
совокупностей 
предметов. 

13.  Домашние 

птицы 

Звук и буква А,У Число и цифра 

2 

Домашние 

птицы 

Звук и буква У Цифра 4 , 

образование 

числа 4. 

Домашние п 

птицы.  

Дифференциац

ия звуков г – к. 

Образование 

числа 6 на основе 

сравнения двух 

совокупностей. 
Осенние 

месяцы 

Цвет 

предметов 

(черный, 
белый, серый, 

коричневый) 

Звук ш, буква 
Ш. Больше- 

меньше. Состав числа 5. 

Сложение как 

объединение 
совокупностей 

предметов. 

14.  Домашние 
животные 

Звук и буква И Большой-
маленький, 

одинаковые по 
размеру 

Домашние 
животные 

Звук и буква 
О, У 

Длинный – 
короткий, 

длиннее – 
короче, 

одинаковые по 

длине. 

Домашние 
животные.  

Дифференциац
ия звуков с-ш. 

Образование 
числа 6 на основе 

сравнения двух 
совокупностей. 

Декабрь 
первый месяц 

зимы 

Цвет, форма и 
величина 

предметов. 
Повторение 
изученных 

звуков и букв. Состав числа 6. 

Внутри, 
снаружи. Сложение как 

объединение 
совокупностей 

предметов. 

15.  Дикие 
животные 

Звук и буква А, 
У, И 

Число и цифра 
2 

Дикие 
животные 

Звук и буква 
А, О, У, Ы 

Состав числа 4. Дикие 
животные.  

Звуковой 
диктант. 

Образование 
числа 7 на основе 
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Геометрически

е фигуры 

(треугольник, 

квадрат, круг) 

Столько же , 

одинаково, 

поровну. 

Повторение. Последователь

ное выделение 

звуков в 

словах со 
стечением 
согласных в 

слоге. 

сравнения двух 

совокупностей. 

Состав числа 6. 

Сложение как 

объединение 
совокупностей 
предметов. 

16.  Дикие и 

домашние 
животные 

Звук и буква А, 

У, И 

Сравнение 

количества и 
размера 

предметов 

Домашние и 

дикие 
животные 

Звук м-мь, 

буква М 

Отсчет 

заданного 
количества  в 

пределах 5. 
Цифра 0. 

Обобщающие 

понятия: 
домашние и 

дикие 
животные, 

птицы, рыбы, 
насекомые. 

Звуки б- бь; 

буква Б. 

Образование 

числа 7 на основе 
сравнения двух 

совокупностей. 
Ударение . ( 

смысло-

различительна
я и 

фонетическая 

роль 

ударения). 

Цвет 
предметов 

(красный, 

синий, 

фиолетовый) 

Ориентировка 

на странице 

тетради. 

Состав числа 6. 

Деревья  и 
кустарники 
зимой. 

Вычитание как 
удаление из 
совокупности 

предметов ее 

части. 

17.  Новый год Звук и буква О Форма 

предметов: 

квадрат 

Зимние забавы Звук м-мь, 

буква М. 

Предлоги на, 

над, под 

Цифры и числа 

1,2,3,4. 

Новый год. Дифференциац

ия звуков п-б. 

Образование 

числа 8 на основе 

сравнения двух 

совокупностей. 

Сравнение 

предметов по 
величине. 

Новый год Уравнивание 
групп 

предметов. 
Звуковой 
диктант. 

Состав числа 7. 

Вычитание как 
удаление из 
совокупности 

предметов ее 
части. 

18.  Обувь Звук и буква О Выше, ниже, 
высокий, 

низкий 

Водный 
транспорт 

Звук м-мь, 
буква М. 

Предлог 
между 

Образование и 
состав числа 4. 

Водный и 
воздушный 

транспорт.  

Звуки д – дь. 
Буква Д. 

Состав числа * на 
основе сравнения 

двух 
совокупностей. 

Воздушный 
транспорт 

 
Треугольник. 

Звуки д – дь. 
Буква Д. Повторение. 
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Деление слов 

на слоги. 

Состав числа 7. 

Сложение и 
вычитание в 

пределах 10. 
Переместительно

е свойство 
сложения. 

19.  Одежда Звук и буква О Число и цифра 

3 

Наземный 

транспорт 

Звук н-нь и 

буква Н 

Цифра 5. 

Образование 
числа 5 . 

Наземный 

транспорт. 

Дифференциац

ия д –т. 

Образование 

числа 9 на основе 
сравнения двух 
совокупностей. 

Геометрически

е фигуры 

(круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольни

к) 

Транспорт 

(обобщающее 

занятие) 

Звуковой 

анализ слов 

изученных 
структур. 

Вчера, сегодня, 
завтра, раньше, 

позже. Состав числа 7. 

Сложение и 

вычитание в 
пределах 10. 

20.  Зимующие 
птицы 

Звук и буква А, 
У, И, О 

Сравнение 
количества(спо

соб 
приложения) 

Одежда Звук н-нь и 
буква Н. 

Предлоги на, 
перед, за, 

после, между 

Число 5. Счет в 
прямом и 

обратном 
порядке. 

Одежда. Звук Ч, буква 
Ч. 

Образование 
числа 9 на основе 

сравнения двух 
совокупностей. 

Головные  

уборы 

Знаешь ли ты 

цвета? 
(Обобщающее 

занятие) 

Звук ж, буква 

Ж. 

Толстый  - 

тонкий, толще – 

тоньше, 
одинаковые по 

толщине. 

Состав числа 8. 

Вычитание в 
пределах 10. 

 

21.  Профессии Звук и буква А, 

У, И, О 

Число и цифра 

3 

Профессии Звук в-вь и 

буква В 

Состав числа 5. Зимующие 

птицы. 

Звук ж, буква 

Ж. Буквы А, О, 

И, У, Ы. 

Образование 

числа 10 на 

основе сравнения 

двух 
совокупностей. 

Характерные 

признаки зимы Пара предметов. Условия жизни 

диких 
животных. 

Дифференциац

ия звуков  ш – 
Состав числа 8. 
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ж. Вычитание в 

пределах 10. 

22.  Транспорт Звук и буква А, 
У, И, О 

Повторение Профессии Звук в-вь и 
буква В 

Числовой ряд до 
6 , образование 

числа 6. 

Стройка. 
Строительные 

профессии. 

Дифференциац
ия звуков  ш –

ж.  

Образование 
числа 10 на 

основе сравнения 

двух 

совокупностей. 

Одежда, обувь 

Профессии 
сотрудников 

детского сада. 

Звуки ф – фь, 
буква Ф.  Части суток, их 

последовательн

ость. 
Состав числа 8. 

Арифметическая 

задача. 

23.  День 

защитника 

Отечества 

Звук и буква Т Широкий-узкий Зимующие 

птицы 

Твердые и 

мягкие 

согласные (м-
мь, н-нь, в-вь) 

Равенство и 

неравенство; 

сравнение 
количеств. 

Общественные 

здания в 

городе. 

Звуки ф – фь, 

буква Ф. 

Порядковый счет 

в пределах 10. 

Февраль 
последний 

месяц зимы 

Дифференциац
ия звуков в – 

ф; вь-фь. 
Профессии 
сотрудников 

детского сада. 

Состав числа 9. 

Повторение. Составление 
арифметических 

задач. 

24.  Зима Звук и буква Т Форма 
предметов: 

треугольник 

День 
защитника 

Отечества  

Звук к-кь и 
буква К. 

Твердые и 
мягкие 

согласные 

звуки 

Образование 
числа 7. 

23 февраля – 
день защитника 

Отечества. 

Звуковой 
анализ слов 

изученных 
структур. 

Расположение 
предметов  в 

указанном 
порядке. 

Сравнение 
множеств. Форма 

предметов 

(круг, овал) 
Состав числа 9. 

Звуковой 

диктант. 

Решение 

арифметических 
задач. 

Обувь. 

25.  Мамин день Звук и буква П Число и цифра 

4 

Повторение Предлоги в, на 

, за, над, под, 

между, перед 

Образование 

числа 8 . 

Зима. Звук ц, буква 

Ц. 

Размер 

предметов, как 

одно из их 

свойств. 

Сравнение 

предметов по 
величине 

Машины 

облегчающие 
труд людей. 

Повторение. Дифференциац

ия звуков ч – 
ц. Состав числа 9. 
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Составление и 

решение 

арифметических 

задач. 

26.  Весна Звук и буква П, Т Спереди, сзади Март первый 

весенний 

месяц 

Звук к-кь и 

буква К 

Сравнение 

множеств. 

8 марта – 

Международны

й женский 

день.  

Звук щ ,буква 

Щ. 

Анализ и 

сравнение 

совокупностей 

предметов. 
Числовой ряд до 

8. 

Звук щ ,буква 

Щ. 

 
8 марта  

Весна. Состав числа 10. 

Решение 
арифметических 

задач 
использованием 

схематических 

изображений. 

27.  Перелетные 
птицы 

Звук и буква Н Длинный-
короткий, 

длиннее, короче 

Характерные 
признаки 

весны 

Звуковой 
анализ 

односложных 
слов без 
стечения 

согласных 

Круг, 
треугольник, 

квадрат. 

Признаки 
весны. 

Дифференциац
ия звуков ш – 

щ.  

Уравнивание 
совокупностей 

предметов. Повторение. 

Состав числа 10. 

Цвет 
предметов 

Образование 
числа 9  

Дифференциац
ия звуков ш – 

щ. 
Составление и 

решение 
арифметических 

задач с 

использованием 
схематических 
изображений. 

28.  Повторение Звук и буква М Повторение Возвращение 

перелетных 
птиц 

Повторение 

изученных 
звуков и букв 

Числовой ряд до 

9. 

Перелетные 

птицы.  

Звуки з - зь, 

буква Щ. 

Понятия 

равенства и 
неравенства 

совокупностей 
предметов. 

Повторение. Форма 

предметов 
(круг и овал) 

Звуки з - зь, 

буква Щ. 
 

Семья 

Состав числа 10 
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Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 
сложение и 
вычитание 

29.  Весенние 

цветы 

Звук и буква М, Т Число и цифра 

4 

Цветы луга, 

сада 

Звук п-пь и 

буква П 

Образование 

числа 10. 

Садовые цветы. Дифференциац

ия звуков с 

Сравнение 

предметов по  

Пространствен
ное положение 

геометрически
х фигур 

Повторение.  
Повторение. 

 – з; сь-зь. высоте. 

Дифференциац

ия звуков с – з; 
сь-зь. 

 

Понятия: слева, 

справа, 
посередине. 

Решение 
арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

30.  Насекомые Звук и буква М, 

П 

Сколько, 

столько же, 
равно 

Насекомые Звук п-пь  и 

буква П 

Соотнесение 

числа и 
количества. 

Насекомые. Дифференциац

ия звуков щ – 
ч. 

Свойства 

предметов: цвет,, 
форма, размер. 

Цвет, форма, 
величина 

предметов 

Повторение. 

Повторение. Звуковой 

диктант. Сравнение 

предметов по 
высоте. 

Пространственны
е представления: 

впереди, сзади, 
на, над, под.  

31.  Дом, улица, 
город 

Звук и буква Н,М Число и цифра 
5 

Экскурсия Звук с-сь и 
буква С 

Отсчет, 
выделение 

количества 

больше 

названного 
числа на 1. 

Моя семья. дифференциац
ия звуков с – 

сь – щ. 

Сравнение 
нескольких 

предметов по 

длине. 

Мой дом Повторение. 

Звуки х – хь; 

буква Х. Сутки и 

составные части 
соток. Повторение. 
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Решение 

арифметических 

задач на 

увеличение 
(уменьшение) на 

несколько 

единиц. 

32.  Правила 

дорожного 
движения 

Звук и буква К Число и цифра 

5 

Мой город Повторение 

изученных 
звуков и букв 

Сравнение 

предметов по 
размеру. 

Составление 
групп предметов 
с заданными 

свойствами. 

Наш дом. Повторение 

материала. 

Сравнение 

нескольких 
предметов по 

длине. 

Наша страна 
РФ. Москва 

Москва – 
столиц России. Повторение 

материала 
Сравнение 

предметов по 

цвету, форме и 

размеру. 

Повторение. Настоящее, 

прошедшее, 
бедующее время 
(сегодня, вчера 

,завтра) 

33.  День Победы Звук и буква К, Т Повторение День Победы Обобщающее 
занятие 

Отсчет, 
выделение 

количества 
больше или 

меньше 
названного 
числа на 1. 

Правило 
дорожного 

движения. 

Звуки х – хь; 
буква Х. 

Сравнение 
нескольких 

предметов по 
ширине. 

Классификаци

я предметов по 
цвету и форме 

Звуковой 

диктант. Улица , на 

которой 
находится 

детский сад. 

Последовательно
сть дней в неделе, 
месяцев в году 

(обобщающее 
занятие). 

Повторение. 
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Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа на 
несколько единиц 

34.  Аквариумные 

рыбки 

Звук и буква К, П Повторение Рыбы Обобщающее 

занятие 

Решение задач 

(счет в пределах 
3) 

9 мая – День 

Победы. 

Повторение 

изученного 
материала.  

Повторение 

материала. 
Как 

выращивают 

хлеб 
Цвет, форма, 

величина 

предметов. 

Сравнение 

нескольких 

предметов по 
толщине. 

Повторение. 

 

Составление 

задач всех видов. Разнообразные 

задания по  
последователь

ному 

выделению 

звуков из слов. 
Выделение 
ударных 

гласных. 

«Чтение» 

проанализиров
анных слов. 
Отнесение  к 

гласным и 

согласным. 

Работа с 
занимательны

м материалом. 

35.  Комнатные 

растения 

Звук и буква К, Н Повторение Комнатные 

растения 

Обобщающее 

занятие 

Решение задач 

(счет в пределах 

Комнатные 

растения. 

Сравнение 

нескольких 



148 

 

Май 

последний 

месяц весны 

4) Лето. предметов по 

толщине. Повторение 

Обобщение 

представлений о 

размере 
предметов. 

Составление 

задач всех видов 

по картинкам. 

36.  Лето  Звук и буква М, К Заключительно

е занятие 

Повторение Заключительн

ое занятие 

Решение задач 

(счет в пределах 

5) 

Рыбы. Сравнение 

нескольких 

предметов по 
ширине. 

Заключительн
ое занятие 

Заключительно
е занятие. 

Заключительные 

занятие. Повторение 

материала. 

Заключительное 
занятие . 
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Приложение 5 

 

Модель двигательного режима 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

(в мин.) в зависимости от 

возраста детей6–8 лет 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 

30 мин 

на воздухе 1 раз в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика  ежедневно 

10-12 мин 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

двигательная разминка 

в сочетании с 

воздушными  

(между НОД) и 

водными процедурами 

(после дневного сна) 

 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 30 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

Взаимодействие с 

родителями 

участие родителей в 

физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОО 

в течение года 

Активный отдых  физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 30 мин 

День здоровья 1 раз в квартал  
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Приложение 6 

Календарный план воспитательной работы в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста 
 

Н
ед
ел
я 

Месяц 
Календарь 

событий 

Содержание мероприятия. Ответственный 

Форма проведения 
(Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие, Мастерилки, 
Соревнования, Выставка (перфоманс), Спектакль, Викторина, 

Фестиваль, Ярмарка, Чаепитие, Иное (указать) 

1 сентябрь «День Знаний» 

(01.09.) 

 
 

 
 
«Неделя 

безопасности» 

День знаний (1 сентября) — государственный праздник, в СССР с 

1984 года. 1 сентября — начало нового учебного года для 
подавляющего большинства российских школьников, студентов, 
учителей и преподавателей. Для первоклассников звенит их первый 

школьный звонок. Традиционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, 

безопасности, мужества. 
Форма: 1. Праздник. 2. Украшение группы 
Ответственные: 1. Музыкальные руководители. 2. Воспитатели 

Неделя безопасности. Напомнить детям о видах безопасности (ПБ, 
ПДД, антитеррористическая, безопасность в быту, на улице, при 

встрече с незнакомым человеком, информационная безопасность и 

т.д.) 
Форма: 1. Беседы с детьми с использованием интерактивных 

средств 
Ответственные: 1.  Воспитатели 

2 сентябрь «Всемирный день 
журавля» (12.09.) 

Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена 
динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной 
журавлей считается Северная Америка, насчитывают около 15 видов 

журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей 
занесены в Красную книгу. Празднование Всемирного дня журавля 

совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые 
проводятся в предотлетный период. Журавли являются одними из 

немногих птиц, которые образуют постоянные пары. 

Форма:1. Викторина. 2. Выставка поделок (рисунков) 
Ответственные:1-2. Воспитатели 

3 сентябрь «Всероссийский 

день бега «Кросс 

нации» (25.09.) 

Кросс на ции — самое массовое спортивное мероприятие на 

территории Российской Федерации, забег на дистанции от 1 км до 
12 км. Проводится с 2004 года. Основная цель «Кросса нации» — это 

пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к 
занятиям физической культурой. Соревнования по бегу являются 

одним из старейших видов спорта в мире, по которым были 
утверждены официальные правила соревнований.  В настоящее время 

отличительной особенностью «Кросса нации» является то, что он 

носит массовый характер, общедоступен и рассчитан на людей разных 
возрастов и с разной физической подготовкой. На старт выходят все 

желающие – и профессиональные спортсмены, и олимпийские 

чемпионы, и ветераны спорта, и государственные чиновники, и дети, и 
студенты, и люди с ограниченными возможностями…  

Форма:1. Участие в городских соревнованиях (дети и сотрудники). 2. 
Рассказы педагогов о здоровье. 3. Изготовление логотипа «Кросса 

нации». 

Ответственные:1. Инструктор по физической культуре. 2-3. 

Воспитатели 

4 сентябрь «День 
дошкольного 

работника» (27.09.) 

«День воспитателя и всех дошкольных работников». Идея этого 
праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в целом. Дата «Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников» приурочена к открытию первого детского 

сада в 1863 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году Министерство 
образования внесли праздник в число федеральных. Воспитатель – 
творческая профессия. Воспитатели и дошкольные работники обучают 

детей. Они закладывают у ребенка базовые понятия об окружающем 
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мире, прививают навыки к труду, усидчивости, концентрации 

внимания и мышлению. Рассказать о профессии других работников 
детского сада. 
Форма:1. Проект «Профессии в детском саду». 2.Изготовление 

открыток педагогам. 
Ответственные:1-2. Воспитатели 

1 октябрь «Международный 

день пожилых 
людей» (01.10.) 

 
 

 
 
 

«День Учителя» 
(05.10.) 

Международный день пожилых людей. Отмечается стремительность 

старения населения мира, признаётся, что пожилые люди способны 
внести существенный вклад в процесс развития. Дата создана с целью, 

чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили 
вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули 

руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить. 1 октября 
проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту 
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их 

правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды 
устраивают в этот день различные благотворительные акции. 

Форма:1. Изготовление поделок для пожилых людей. 
Ответственные:1. Воспитатели 
День учителя — профессиональный праздник работников сферы 

школьного образования. Дата совпадает с Всемирным днем учителя. 
Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, проводят 

воспитательный процесс. Учитель – творческая профессия. Она 

требует способности находить уникальные подходы к каждому 
ученику, вне зависимости от его особенностей, добиваться понимания 

материала, логического мышления. Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с деловыми и 
личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает 
ученикам). Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 
учителя; формировать интерес к школе. 

Форма:1. Образовательное событие. 

Ответственные:1. Воспитатели 

2 октябрь «Осенины» Народный праздник прощания с летом. У Осенин множество имен. 
Это и Праздник урожая, ведь именно в начале осени все амбары, 

погреба и кладовые всегда заполнялись запасами на зиму, а столы 

ломились от угощений. Как Пасекин день или Луков день (День 
Луковой слезы). Объясняется это тем, что осенние работы на пасеках 

(подготовка ульев к зимовке) и сбор лука с огорода символизировали 
окончательное завершение летних работ. Сбор урожая и работа в поле 
были закончены, а погода позволяла проводить народные гулянья. 

В это время было принято веселиться, собирать гостей, накрывать стол 

и готовить все блюда из того, что преподнесла Земля в этом году. 

Форма: 1. Праздник. 2. Оформление столов с дарами природы. 3. 
Ярмарка 
Ответственные:1. Музыкальные руководители. 2-3. Воспитатели 

3 октябрь «Всемирный день 
хлеба» (16.10.) 

Злаковые культуры: пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха и их 
переработка. Труд людей сельскохозяйственных профессий. Сбор и 

заготовка урожая злаковых. Традиции. На Руси к этому продукту 
испокон веков относились бережно и с любовью, воспевая 
плодородную землю, дарующую главную пищу, а русские 

хлебопекарные традиции имеют давние корни. Прежде, чем хлеб 
попадет на стол, он проделывает огромный путь (от выращивания 

зерна, сбора урожая до производства муки и самого продукта), 

задействуется множество рабочих рук и техники.  

Форма:1. Проект. 

 Ответственные:1. Воспитатели 

4 октябрь Родословная. 
Семейные летописи 

Семья (мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры). Дом. Имя, 
фамилия, пол, возраст членов семьи, профессии родителей, домашний 

адрес. Общение и забота о членах семьи. Семейные праздники. 
Родословная семьи. 
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Форма:1. Проект. 2. Выставка - Семейное древо (рисунок, 

аппликация и др.) 
 Ответственные:1-2. Воспитатели 

1 ноябрь «День народного 

единства» (04.11.) 

День народного единства – государственный праздник, день воинской 

славы России. День народного единства сравнительно молодой 
общенародный праздник, хотя имеет корни, уходящие достаточно 

далеко в историческое прошлое нашего государства. 4 ноября 1612 

года народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву 

от польско-литовских захватчиков. Его цель – сплотить жителей 
России независимо от социального положения, национальности или 

вероисповедания. Формировать интерес к историческому прошлому и 
культурному наследию нашей страны. Формировать понятия 
«дружба», «взаимовыручка», «единая Родина», «русский язык».  

Форма:1. Образовательное событие. 2. Оформление коллажей. 3. 
Коллективные игры 

 Ответственные:1-3. Воспитатели 

2 ноябрь «Синичкин день» 
(помощь 

зимующим птицам) 
(12.11.) 

Экологический праздник в России. Жители страны готовятся к 
встрече «зимних гостей» из леса – птиц, остающихся на зимовку в 

российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечёток, 
свиристелей. Люди развешивают кормушки, заготавливают для птиц 
подкормку: семечки подсолнечника, арахиса, тыквы и конопли, крупы 

и несолёное сало. "Покорми птиц зимой - они послужат тебе весной", - 
говорили наши дедушки и бабушки, имея в виду, что пернатые, 

спасенные от голода зимой, помогут уберечь грядущий урожай от 
насекомых-вредителей. 

Форма: 1. Проект. 2. Обновление кормушек и подкормка птиц. 

Ответственные:1. Воспитатели 

3 ноябрь Животные и 

растения Красной 
книги ХМАО, 
России 

Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 

официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, 
распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и 

дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на 

территории. Красная книга учреждена в 1999г. Красная книга 

Российской Федерации (ККРФ) — основной государственный 

документ, учреждённый в целях выявления редких и находящихся под 
угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и 

грибов, а также некоторых подвидов и локальных популяций. Впервые 
Красная книга СССР вышла в свет в августе 1978 года. 

Форма:1. Проекты. 2. Оформление брошюр и буклетов для мини-
музея «Мой край – Югра» 
Ответственные:1-2. Воспитатели 

4 ноябрь «День матери» 

(28.11.) 

Праздник. День матери — международный праздник в честь матерей. 

В этот день принято поздравлять матерей. Символы праздника - 

плюшевый медведь и цветок незабудка. Этот цветок был выбран не 

случайно. По народным поверьям он обладает волшебной силой 
возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких. 

Во многих мифологиях он символизирует память и преданность. Цель 
праздника - укрепить семейные устои и подчеркнуть важность роли 
матери в жизни человека, заботливое и бережное отношение к матери, 

распространение семейных ценностей и традиций. В этот праздник 

дети поздравляют своих мам, вручают им сделанные своими руками 

подарки: рисунки, аппликации, поделки. 
Форма:1. Образовательное событие. 2. Оформление поделок-

подарков для мам. 3. Праздник 

Ответственные:1-2. Воспитатели. 3. Музыкальные руководители 

1 декабрь 

2 декабрь «День округа» 

(10.12.) 

Наш регион — территория сильных, открытых, надежных людей с 

добрым сердцем, огромным талантом. Достижения 
первооткрывателей, основателей Западно-Сибирского топливно-
энергетического комплекса. Величественная природа, самобытные 

традиции и обычаи народов, издревле живущих на этой земле. 
Сбережение уникального исторического, культурного, духовного 
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наследия. Геологи, нефтяники, газовики, строители, которые в 

сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных 
ископаемых, строили дороги, возводили города и поселки. 
Форма:1. Образовательное событие. 2. Оформление мини-музея 

«Мой край – Югра!» 
Ответственные:1-2. Воспитатели. 

3 декабрь Акция «В защиту 

хвойных деревьев» 

Экологическая акция, приуроченная к новогодним праздникам, 

призывает сберечь деревья, устанавливать на новый год искусственные 
ели. Этапы роста хвойных деревьев, сроки, трудности. Объемы 

вырубаемых деревьев для потребления. Польза хвойных деревьев для 
природы и человека. 

Форма:1. Образовательное событие. 2. Участие в городской акции 
Ответственные: 1-2. Воспитатели 

4 декабрь «Новый год» 

(31.12.) 
Начало нового календарного года. Он считается семейным 

праздником. Традиционно его справляют дома за торжественным 
столом, в кругу самых близких людей. Подготовка к Новому году 

начинается в начале декабря. На главных площадях городов 
зажигается ель, возле которой разворачиваются главные события 
зимних праздников. Главный атрибут новогодних праздников – елка. В 

каждом доме хвойную красавицу украшают игрушками, шарами, 
яркой мишурой, электрическими гирляндами. На верхушке размещают 

алую звезду. Среди детей популярно делать гирлянды, фонарики и 

различные поделки из цветной бумаги. Под елку ставят фигурки Деда 

Мороза и Снегурочки. Оконные стекла украшают самодельными 

снежинками. Традиции: елка, новогодние украшения, праздники, 
хороводы, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка). Елочные 

игрушки, костюмы. Изготовление украшений. История Нового года. 
Форма:1. Образовательное событие. 2. Изготовление новогодних 

игрушек. 3. Участие в украшении группы и детского сада. 4. Участие 

в городском конкурсе новогодней игрушки. 5. Праздник 

Ответственные: 1-4. Воспитатели. 5. Музыкальные руководители 

1 январь   

2 январь «Рождество» 
(07.01.) 

Рождество в России отмечается 7 января. Это государственный 
праздник, выходной день в стране. В Русской Православной Церкви он 

выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного 
круга. Его отмечают православные христиане страны. В деревнях и 

поселках сохранилась традиция колядовать. Люди надевали на себя 
устрашающие и шуточные маски чертей, ведьм, козлов, разрисовывали 
лица дегтем, сажей, свеклой, обсыпались мукой. Ряженые ходили по 

дворам, носили кутью и пели колядки – обрядовые песни, в которых 
прославляли семью хозяина, желали здоровья и благополучия. За это 

хозяева давали им пироги, караваи, калачи, пряники, деньги. Дети 
наряжаются в костюмы, ходят по соседям и рассказывают или поют 

колядки, за что получают сладости и деньги. 

Форма:1. Образовательное событие. 2. Праздник-колядки 
Ответственные: 1. Воспитатели. 2. Музыкальные руководители 

3 январь «Всемирный день 
снега 
(Международный 

день зимних видов 

спорта)» (17.01.) 

По инициативе Международной федерации лыжного спорта 
отмечается новый праздник —Всемирный день снега. Другое его 
название — Международный день зимних видов спорта. Цель 

праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 
молодежь в активный образ жизни. В этот день устраиваются снежные 

фестивали, спортивные карнавалы, выставки и праздничные концерты. 
Также проводятся любительские соревнования по хоккею с шайбой и 
мячом, сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам, бегу на коньках, 

керлингу. 
Форма:1. Образовательное событие. 2. Спортивное развлечение 

Ответственные: 1. Воспитатели. 2. Инструктор по физической 
культуре 
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4 январь  «Международный 

день Лего» (28.01.) 

Праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, 

увлечённых сборкой конструкторов. Конструкторы позволяют 
развивать творческое воображение, дают ребёнку возможность 
представить себя в роли архитектора, конструктора машин и 

самолётов, устраивать игры, полностью выстроенные на основе 
собранных моделей конструктора, а универсальность элементов даёт 

неограниченный простор для реализации самых необычных фантазий 
и проектов, творчества, где ограничителем служит только количество 

имеющихся кирпичиков. Взрослые, принимающие участие в сборке 

конструктора вместе с детьми, нередко «надолго зависают» и не могут 
оторваться от конструктора с яркой пошаговой инструкцией, 

способного вызвать интерес и увлечение даже у них. 
Форма:1. Образовательное событие. 2. Выставка поделок из 

легоконструктора 

Ответственные: 1-2. Воспитатели. 

1 февраль «День российской 

науки» (08.02.) 

День российской науки – профессиональный праздник научных 

сотрудников. Цель праздника – привлечь внимание общественности к 

научному прогрессу. Дата праздника имеет символическое значение. 
Она приурочена к образованию Российской академии наук 

императором Петром I 8 февраля. Наука – это сила, дающая прогресс, 
движение, развитие во всех сферах жизни: медицина, образование, 

экономика, производство. Достижения ученых выводят человечество 

на новый уровень жизни, повышая ее качество. 
Форма:1. Научный квест. 

Ответственные: 1. Воспитатели. 

2 февраль «Международный 

день дарения книг» 

(14.02.) 

В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также 

тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным 

причинам ограничены. Однако, не только дети любят читать. К 
счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу 

как предмет не только материальной, а в первую очередь, духовной 
ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор. 
Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к 

ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что помогает 

ребёнку стать человеком. В рамках данной акции организуются сбор 

книг для детских учреждений, конкурсы, викторины, мастер-классы, 
встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, 

концерты с участием чтецов и другие интересные мероприятия. 

Просят людей бережно относиться к книге, не забывать о том, что, к 
сожалению, даже сегодня в мире не каждый человек имеет 

возможность свободно познакомиться с книгой. Кто-то – по причине 
недостаточного материального обеспечения, а кто-то – в силу тяжёлой 
жизненной ситуации, социальных причин. Есть детские дома, приюты, 

интернаты, больницы, где находятся оставленные родителями дети. 

Принести туда книги, которые прочитаны или не востребованы по 

причине подросших в семье детей, подарить эти книги, увидев в глазах 
ребёнка радость и, вспомнив, что не только гаджеты могут вызывать 
такое неподдельное чувство – благое дело! 

Форма:1. Мастерилки (изготовление книжек-малышек). 2. Выставка 
книг. 3. Обновление уголка «Дом для книг» 

Ответственные: 1-3. Воспитатели. 

3 февраль «Международный 
день родного 

языка» (21.02.) 

Цель праздника – содействие языковому и культурному 

 разнообразию, защита исчезающих языков. Каждый год он 
посвящается определенной теме. Языки являются самым сильным 
инструментом сохранения и развития нашего материального и 

духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 
тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних 
носителей. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с 

собой целое культурное и интеллектуальное наследие. 
Все шаги по способствованию распространения родных языков 

служат не только содействию языковому разнообразию и 
многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с 
языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят 
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солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и 

диалоге. 
Форма:1. Квест. 
Ответственные: 1. Воспитатели. 

4 февраль «День защитника 
Отечества» (23.02.) 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 
похожими на них. Военные профессии, военная техника и оружие, 

форма. 
Форма: 1. Оформление фотовыставки «Я служу Отечеству» и 

изготовление подарков папам и дедушкам. 2. Чтение художественной 
литературы. 3. Спортивное развлечение. 4. Музей боевой и трудовой 
славы. 

Ответственные: 1-2,4. Воспитатели. 3. Инструктор по физической 
культуре 

1 март «Международный 

женский день» 
(08.03.) 

8 марта государственный праздник Российской Федерации. 

Празднование 8 марта в России включает устоявшуюся традицию 
дарения женщинам цветов и прочих подарков. Праздник посвятили 

матерям, бабушкам, вообще всем женщинам, как хранительницам 
семейного очага. Традиции празднования. Значимость мамы, труд 
матери в семье, забота о маме. Женские профессии. 

Форма: 1. Изготовление открытки (поделки). 2. Праздник. 
Ответственные: 1. Воспитатели. 2. Музыкальные руководители. 

2 март «Масленица» 

(08.03-15.03) 
 

 
 

 
 
«День города» 

(09.03.) 

Праздник прощания с зимой и встреча весны. Масленичные забавы, 

гуляния, игры. Блины. Вся неделя делится на два периода: Узкая 
Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три 

дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это 
последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. 

Понедельник — встреча. Вторник — заигрыши. Среда — лакомка. 

Четверг — разгуляй. Пятница — тёщины вечёрки. Суббота — 

золовкины посиделки. Воскресенье — проводы. Символ масленицы 

– чучело. 

Форма: 1. Изготовление чучела масленицы. 2. Праздник. 

Ответственные: 1. Воспитатели. 2. Музыкальные руководители. 
Город. Улицы. Площади и скверы. Достопримечательности города. 
Достижения города и знаменитые жители. Юбилей города.  

Форма: 1. Выставка поделок и рисунков. 2. Пополнение уголка 
магнитиков. 3. Украшение здания 

Ответственные: 1.-3. Воспитатели. 

3 март «Всемирный день 
Земли» (20.03.) 

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году 
ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день 

весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм 

планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда 

происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении 
ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое 
предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию 

планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную 
общность и взаимную зависимость друг от друга». Сегодня День 

Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту 
планеты как общего глобального Дома, объединяющее множество 
различных мероприятий и акций, как природоохранных и 

экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, 
сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой 

окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и 
окружающего мира. 
Среди наиболее популярных мероприятий в деле защиты и 

благоустройства окружающей среды, проводимых в этот день в разных 

уголках планеты, - это экологические выставки и фестивали, 

марафоны и конференции о природе, уборка улиц и территорий в 
городах, посадка деревьев и остановка автомобильного движения на 
оживленных улицах крупных городов, культурные акции и 
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концерты… 

Форма: 1.Выставка поделок и рисунков. 2.Презентация на 
информационный экран 
Ответственные: 1.-2. Воспитатели. 

4 март «Международный 
день детской 

книги» (02.04.) 

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом 
подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, 

пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика новых 
поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к 

литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к 
проблемам доступности детской книги и распространению детского 

чтения. Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно 
недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки 
устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, 

басни. 
Форма:1. Мастерилки (изготовление книжек-малышек). 2. Выставка 

детских книг. 3. Обновление уголка «Дом для книг» 
Ответственные: 1-3. Воспитатели. 

1 апрель «День смеха» 

(01.04.) 
 
 

 
 

 
«Всемирный день 

здоровья» (07.04.) 

В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, 

или подшучивать над ними. В День смеха принято было подшучивать 
друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, 
дарить друзьям веселые подарки. Первоапрельские шутки на редкость 

разнообразны и охватывают широкие слои как тех, кто шутит, так и 
тех, над кем шутят. В этот день люди опасаются быть обманутыми и 

на неожиданные просьбы или комментарии произносят фразу: «1 
апреля! Никому не верю!». 

Форма: 1. Квест из шуточных заданий. 

Ответственные: 1. Воспитатели. 
Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для 

того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. 
А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им 
нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным 

проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под 

разными девизами. Во Всемирный день здоровья проводятся 
просветительские мероприятия: публичные лекции, семинары, 

конференции. В школах проходят «Уроки здоровья». Устраиваются 

благотворительные акции. Волонтеры раздают листовки о проблемах в 
сфере здравоохранения, методах защиты и профилактики заболеваний. 

Мобильные центры здоровья обследуют желающих. В России к 
празднику приурочена масштабная акция «Время быть здоровым!». 
Она пропагандирует здоровый образ жизни. В рамках акции во многих 

городах проходят массовые занятия физкультурой, процедуры 

закаливания, флешмобы с участием спортсменов, врачей, деятелей 

искусства. Спортивные организации устраивают забеги на короткие и 
длинные дистанции. 
Форма: 1. Спортивный праздник. 

Ответственные: 1. Инструктор по физической культуре. 

2 апрель «День авиации и 

космонавтики» 
(12.04.) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

День космонавтики – праздник, приуроченный к первому в мире 

полету советского человека в космос. Значение праздника – почтить 
памятную дату – первый полет человека в космос, который состоялся 

12.04.1961. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко 
известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание 

майора и звание Героя Советского Союза. 

Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет 

были отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года 
советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на 
борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. 

В День космонавтики проводится «Юрьева ночь» – международный 
праздник в знак памяти Юрия Гагарина. В рамках мероприятия 

проходят фестивали и выставки космической техники, научные 
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День коренных 

малочисленных 
народов Севера 

ХМАО-Югры 
«Вороний день» (2 

суббота апреля) 

конференции, телемосты, лекции и дискуссии. В кинотеатрах 

демонстрируются тематические фильмы. В ночных клубах 
устраиваются тематические вечеринки. 
В этот день юные конструкторы запускают модели ракет. Вступив в 

21 век, мы видим поразительные успехи космической техники — 
вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические 

аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. 
Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, 

несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной 

Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям. 
Форма:1. Мастерилки (изготовление моделей космических кораблей). 

2. Выставка моделей. 3. Посещение планетария 
Ответственные: 1-3. Воспитатели. 

Наступил апрель, за окнами появилось веселое щебетание птиц. 

Различим голос вороны – это значит, что приближается один из 

почитаемых традиционных праздников обско-угорских народов – 

«Вороний день». Серая ворона – одна из первых птиц, прилетающих в 
Западную Сибирь в апреле. Это время у народов ханты и манси 

связано с переходом на новый годовой цикл. Ворона выступает в роли 
посредника между зимой и летом, она символизирует смену времени 
года. Ворону считают также птицей, приносящей вести и детей. 

Празднование сопровождалось обрядом угощения вороны. Основные 

участники обряда женщины и дети. Приготовления начинали заранее. 

В каждом доме пекли мучные изделия, варили кашу «саламат», 
готовили разноцветные полоски материи, к концу которых 

привязывали монеты из серебристого металла, делали «утиные 

гнезда», в день празднования собирали яйца, ставили угощения, 
просили здоровья и благополучия детям, пели песни, рассказывали 

старинные рассказы, следили за поведением ворон. 
Форма:1. Мастерилки (изготовление костюма ворона). 2. Дефиле 

моделей. 3. Участие в городском конкурсе костюмов 

Ответственные: 1-3. Воспитатели.  

3 апрель «Вербное 

воскресенье» 

(25.04) 

Название праздника Вербное воскресенье произошло от обычая 

освящать в этот день в церкви ветки вербы. Они символизируют 

пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в 
Иерусалиме. В России пальмы не растут, поэтому их заменили 

вербовыми ветками. Верба – первое растение, которое расцветает 
весной. Она олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и 
возрождение новой жизни. Подготовка к празднику начинается за 

несколько дней. Люди срезают веточки вербы и ставят дома в воду, 
чтобы они распустились. 

Существует языческая версия происхождения Вербного воскресенья, 
согласно которой прообразом праздника стало древнеславянское 

торжество Вербохлест. Оно было посвящено плодородию, живучести 

и силе воли, которые отождествляла верба. В этот день устраивались 
массовые гуляния. В этот день били вербовыми прутиками домашних 

животных, чтобы они росли здоровыми. В некоторых регионах 
осталась древняя традиция устраивать в этот праздник вербные базары 
или ярмарки. На них проводятся гуляния с колоритными угощениями 

и развлечениями для взрослых и детей. Народные мастера продают 
ремесленнические изделия и херувимы – ветки вербы, украшенные 

фигурками ангелов. 
Форма:1. Мастерилки (изготовление веточек вербы).  
Ответственные: 1. Воспитатели.  

4 апрель «День пожарной 
охраны» (30.04.) 

День пожарной охраны – профессиональный праздник работников 
пожарной охраны. Смысл работы пожарных остаётся неизменным — 

спасение людей и имущества от огня. Праздник берет свое начало еще 
в 17 веке, а именно в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович 
распорядился установить в Москве круглосуточные пожарные 

дозоры. Большое внимание «Наказ» уделял и вопросам 
предупреждения пожаров (так называемые запретительные меры). Это 

были первые противопожарные правила: не топить летом изб и бань 
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без крайней на то необходимости, не держать по вечерам в доме огня, 

кузнецам и ремесленникам, которым нужен огонь, заниматься своими 
делами вдали от строений. Основные положения данного «Наказа» 
впоследствии распространялись и на другие города России. В арсенале 

нынешних огнеборцев – суперсовременная техника, 
усовершенствованная боевая форма, корабли и катера различного 

назначения, авиация и робототехника. Но, как и прежде, из года в 
год и изо дня в день пожарные заступают на боевое дежурство. И 

каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и  здоровья 

других людей. Так было, так есть и будет. Проходят годы. Меняется 
техническое оснащение пожарных, на смену конным ходам 

приходят автомобили, бдительный дозорный на каланче уступает 
свое место сигнализации и телефонным проводам… Но как и прежде 
неизменным остается одно – люди, которые посвятили себя этой 

героической профессии, и сама ее суть – спасти, уберечь, сохранить. 
Форма: 1. Спортивный праздник. 

Ответственные: 1. Инструктор по физической культуре. 

1 май «Праздник весны и 
труда» (01.05.) 

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда, традиционно 

символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный 
заряд, который он несет в себе, связан не только с ощущением 

весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая как 

общего торжества, сплачивающего всех россиян. История праздника 1 

мая имеет более древние корни, связана она с чествованием богини 

Майи еще в Древнем Риме. Эта богиня покровительствовала 

плодородию, земле. И в ее честь устраивали красивый праздник, целью 
которого было умилостивить богиню перед работами на земле. 

Жители древней империи просили, чтобы их тяжелый труд принес 
заслуженную награду, а земля дала хороший урожай. Именно в честь 

этой богини в дальнейшем последний месяц весны и получил свое 
название – май. 
Форма: 1.Выставка поделок и рисунков. 2. Украшение здания к 

празднику 

Ответственные: 1.-2. Воспитатели. 

2 май «День Победы» 
(09.05.) 

День Победы в войне над фашистской Германией — является в 
России, бывших советских республиках и многих странах Европы 
одним из самых важных, трогательных и славных праздников. Также в 

этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и 
венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, 

проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны 
и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, 
уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений, 

военные парады, праздничные салюты и многое другое. Традицией 
последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической 

акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным 
общественным движением по сохранению личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День 

Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих 
родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, 

бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, 
блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о 
них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». 

Форма: 1.Выставка поделок и рисунков. 2. Украшение здания к 
празднику. 3. Праздник 

Ответственные: 1.-2. Воспитатели. 3. Музыкальные руководители. 

3 май «Международный 
день музеев» 

(18.05) 

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение 
к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. 

Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи 
ведут большую научно-просветительную и образовательно-

воспитательную работу. В сам же праздник многие музеи в разных 
странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно 
бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, 

экскурсии, научные чтения. В настоящее время более 20 000 музеем по 
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всему свету отмечают этот праздник. 

Нередко к этому важному культурному событию приурочено и 
проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых 
— «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным. Он 

проводится во многих городах мира, как правило, в ночь с субботы на 
воскресенье, ближайшую к 18 мая. 

Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные 
или целую неделю. Главное, чтобы их суть соответствовала 

принципу: «Музеи являются важным средством культурного обмена, 

обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и 
мира между людьми». 

Форма: 1.Обновление музейных экспозиций ДОУ. 2. Проведение 
мероприятий в музеях 
Ответственные: 1.-2. Воспитатели. 

4 май «Общероссийский 
день библиотек» 

(27.05) 

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по 
праву является и профессиональным праздником российских 

библиотекарей — Днем библиотекаря. В современной России 

функционируют около 40 тысяч библиотек, в которых работают 
тысячи квалифицированных библиотекарей. Библиотеки остаются 

чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. Здесь царит 
особая атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в библиотеках 

можно найти книги, которым нет аналогов, и никакой интернет их не 

заменит. Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное 
место в общественной жизни, так как он работает в сфере 

интеллектуальной культуры. Порой сложно сориентироваться в 
огромном потоке издаваемой сегодня литературы, и 

квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, 

всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий 
вопрос. Рассказать о профессии библиотекарь. 

Форма:1. Мастерилки (изготовление книжек-малышек). 2. Выставка 
детских книг. 3. Обновление уголка «Дом для книг». 4.Посещение 
библиотеки (или приглашение библиотеки в ДОУ) 

Ответственные: 1-4. Воспитатели. 

1 июнь «День защиты 

детей» (01.06.) 
 

 

 
 

 
 
«Пушкинский день 

в России» (06.06.) 

В 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день 

защиты детей. Цель праздника – защитить права ребенка, обратить 
внимание людей на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в 

обществе. В этот день проходит множество массовых, 

развлекательных и культурных мероприятий для детей. У 
Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, 

символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг 
знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, 
синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют 

разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это 

символ нашего общего дома. 

Форма: 1. Праздник. 2. Фестиваль подвижных игр. 3. Спортивный 
праздник «Мир, лето, спорт». 4. Рисунки на асфальте. 
Ответственные: 1. Музыкальные руководители, 2-3. Инструктор по 

ФИЗО. 4. Воспитатели. 
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей 
всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на 

десятки языков мира. 

Александра Пушкина часто называют основоположником 

современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы 
были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей 

почти во всех уголках планеты. 

В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. 

С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из 
его произведений прочно вошли в повседневную жизнь — подходя к 
зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?..», или в 

периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?». Даже 
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времена года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце! 

День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…». 
В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном 
праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что 

эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и 
развития русского языка как общенационального достояния народов 

Российской Федерации, средства международного общения и 
неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой 

цивилизации». 

Форма:1. Мастерилки (изготовление книжек-малышек). 2. Выставка 
книг А.С.Пушкина. 3. Обновление уголка «Дом для книг». 

Ответственные: 1-3. Воспитатели. 

2 июнь «День России» 
(12.06.) 

 
 

 

 
 

 
 

«День хороводов» 

День России – важный государственный праздник Российской 

Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Президент РФ В.В. 
Путин сказал, что: «С этого документа начался отсчет нашей новой 
истории. Истории демократического государства, основанного на 

гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — 
это успех, достаток и благополучие граждан». Сегодня День России 

все более приобретает патриотические черты и становится символом 
национального единения народа России и общей ответственности за 

настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. В этот день люди отдыхают с семьей, посещают 

общественные мероприятия, выезжают на природу. 

Форма: 1. Образовательное событие. 2. Рисунки на асфальте. 
3.Флеш-моб.  

Ответственные: 1-2. Воспитатели. 3.Музыкальные руководители.  
Хоровод - собрания сельской молодежи на вольном воздухе для 

пляски с песнями. По сложившейся традиции молодые девушки, 
выйдя на улицу, начинали «играть песни» или заводили «прибаутки», 
встретившись на ярмарочной площади. В центре событий, как 

правило, оказывалась хороводница. Женщина, самая заводная в 
округе. Хоровод водили сомкнутый, двигаясь по кругу, и линия на 

линию или змейкой. На основе традиционного танца каждая губерния 

и даже село создавали свои танцевальные картины. Круг в круге, два 
круга рядом или переливаясь друг в друга «восьмеркой». 

Распространение доброй традиции единения и дружбы людей в их 
национальном, культурном и мировоззренческом разнообразии, 
сохранит и популяризирует русский и мировой культурный код - 

хоровод. 
Форма: 1.Изготовление кукол-оберегов. 2. Праздник 

Ответственные: 1. Воспитатели. 2. Музыкальные руководители, 
педагог-организатор 

3 июнь «День памяти и 

скорби» (22.06.) 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России 

— День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы своё Отечество. Рано утром 22 июня 1941 

года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский 

Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим 

объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная 
война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР 
потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Начиная с 

2009 года в День памяти и скорби 22 июня проводится традиционная 
мемориальная акция «Свеча памяти». В этот день рано утром 

представители различных общественных организаций приходят к 
местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, с 
зажженными свечами.  

Форма:1. Беседы.2. Слушание песен военных лет 
Ответственные: 1-2. Воспитатели. 

4 июнь «Международный Международный Олимпийский день, в память о возрождении 
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Олимпийский 

день» (23.06.) 

олимпийского движения в его современном виде. Целью стала 

пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение 
всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков 
и способностей. В Олимпийской хартии записано: Олимпийское 

движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью 
спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, 

таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира. 
Олимпийские чемпионы — гордость каждой страны. В сам же 

Олимпийский день силами национальных олимпийских комитетов в 

разных странах проводятся спортивные мероприятия, самое 
популярное среди которых — массовый забег (на разное расстояние — 

в зависимости от возраста и подготовки участников), призванный 
способствовать популяризации массового спорта; а также различные 
культурные и образовательные мероприятия: спортивные семинары, 

олимпийские уроки для детей, встречи с профессиональными 
спортсменами и олимпийскими чемпионами, тематические выставки, 

концерты, спортивные шоу-программы. Главная цель всех этих 
мероприятий — продвижение олимпийских ценностей и идеалов, 

популяризация олимпийского движения и спорта вообще, привлечение 

людей к регулярным занятиям физкультурой, спортом и к здоровому 
образу жизни. 

Форма:1. Беседы.2. Создание Олимпийского флага (символа) 

Ответственные: 1-2. Воспитатели. 

1 июль Народный 

праздник «Иван 
Купала» (07.07.) 

Иван Купала – один из главных праздников обрядового календаря 

русского народа. Иван Купала (или Купайла) был известен у славян 
как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса, и был 

приурочен к летнему солнцестоянию – периоду наивысшего расцвета 

животворящих сил земли, летнего плодородия. И всегда он 
праздновался разгульно и весело, с плясками и песнями, легендами и 

обрядами. Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь 
накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, 
связанный с огнём, водой, травами и магией. Люди опоясывались 

перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили 

хороводы, пели песни, украшали зеленью постройки. Еще в народе 

верили, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как 
раз в ночь на Ивана Купалу. Поэтому проходил массовый сбор 
лечебных трав и целебных кореньев. Непременный компонент 

купальской обрядности – купальский костёр, в середину которого 
ставили шест с укреплённым на нем горящим колесом – символом 

солнца. Именно он был центром молодежных гуляний в Иванову ночь, 
вокруг него плясали и водили хороводы. Через эти костры 
перепрыгивали, считалось, кто выше подпрыгнет, тому больше всех 

счастья прибудет. В разных регионах России, в ночь Ивана Купалы 
принято собираться на берегу рек, озер и других водоемов. На 

праздниках выступают русские народные коллективы и другие 
творческие группы. Люди жгут большие костры, прыгают через них, 
водят хороводы, плетут венки из трав и цветов, поют песни и просто 

веселятся. 

Форма:1. Беседы. 2.Хороводы 

Ответственные: 1-2. Воспитатели. 

2 июль «Всероссийский 
день семьи, любви 

и верности» (08.07.) 

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День 
семьи, любви и верности. Идея праздника возникла у жителей города 

Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых 

супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. В 

жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные 
религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия 

и попечение о различных нуждах своих сограждан. У семейного 
праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая 

вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот 
полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. Это 
замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную 



162 

 

заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады 

в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из 
церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь. 
Форма:1. Беседы. 2. Мастерилки (ромашки) 

Ответственные: 1-2. Воспитатели. 

3 июль «Международный 

день шахмат» 

(20.07.) 

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 

июля отмечают Международный день шахмат. Родиной шахмат 

является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат — 
игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках. 

Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю 
противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию 

памяти, умственных способностей, творческого и логического 
мышления. В России почти в каждом городе есть шахматный клуб 
(иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида 

спорта. В Международный день шахмат в этих клубах проводятся 
турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по 

обмену опытом игры. 

Форма:1. Шахматный турнир 
Ответственные: 1. Воспитатели. 

4 июль «Международный 
день дружбы» 
(30.07.) 

Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, 
насилие, нарушение прав человека. Это подрывает международный 
мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для 

развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять 
этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их 

возникновения. Этого можно добиться путем проявления 
солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую 

очередь это дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться 

согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, 
стремящихся сделать мир лучше. Резолюция ООН: «Дружба между 

народами, странами, культурами и отдельными лицами может 
вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность 
навести мосты между обществами, которые чтят культурное 

многообразие». Кроме того, одна из задач Международного дня 

дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к 

общественной деятельности, направленной на уважительное 
восприятие различных культур. 

Форма:1. Беседы.2. Мастерилки (изготовление кукол). 3. Обновление 

музея кукол. 
Ответственные: 1-3. Воспитатели. 

1 август «Всемирный день 
кошек» (08.08.) 

Праздник провозглашен не только с целью чествования пушистых 
домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и 
кошек. Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми 

распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% 
всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из 

них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут 

собаки. Помимо «эстетического удовольствия» (ведь что может быть 
приятнее мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на 

коленях) кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. 
Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и 

даже продлевают жизнь своему хозяину. Нередко кошки становятся 
героями сказок, былин, мультфильмов и т.д. В сам же праздник – День 
кошек – виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют 

– покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки для своих 
питомцев. В ряде стран к этому дню даже было приурочено открытие 

специальных парков для выгуливания котов и кошачьих магазинов, 

кафе и гостиниц, где можно на время поселить питомца с большим 

комфортом. Люди, должны помнить, что мы в ответе за тех, кого 

приручили. 
Форма:1. Беседы.2. Рассказы детей о домашних питомцах. 

3.Оформление стенгазет в группах «Мои любимцы» 

Ответственные: 1-3. Воспитатели. 
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2 август «День 

физкультурника» 
(14.08.) 

Широкое распространение праздник получил в 20-30-х годах 20 века, 

в первые десятилетия Советской власти, под лозунгом: «В здоровом 
теле — здоровый дух». Спортсмены стали одними из наиболее 

популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не 
проходила без участия гимнастов, футболистов и других 

представителей спортивной братии. В университетах и институтах 

начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые 
учебные заведения готовили будущих физкультурников. Здоровая 

нация не может существовать без широкого приобщения к физической 
культуре, и профессии, связанные со спортом и физической культурой, 
стали популярными и востребованными. А практически во всех 

школах действовали спортивные кружки и клубы. Физическую 
культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, 
развитие его психофизических способностей для здорового 

долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт 

совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают 
упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. 

Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно 
переоценить. 
Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником 

считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые 

любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать 

по всей стране. 
Форма:1. Беседы. 2. Спортивный праздник 
Ответственные: 1. Воспитатели. 2. Инструктор ФИЗО 

3 август «День офицера в 
России» (21.08.) 

Праздник, который объединяет командный состав по принципу 
принадлежности к званию, обязывающему не только к исполнению 

служебного долга, но и неписаным понятиям о долге, чести и 
верности. Помимо служебного долга, офицеров всегда объединял 
кодекс чести, нигде не прописанный, но неукоснительно 

соблюдаемый. Люди, являющие собой командный состав, помимо 
сугубо профессиональных навыков должны иметь полное 

представление о самом кодексе, выстроенном на таких понятиях 

морали, как долг, совесть, честь, достоинство, правда, справедливость, 
честность, верность. А ещё всех офицеров объединяет такое 

внутреннее качество, как готовность к самопожертвованию. 
Форма:1. Беседы. 
Ответственные: 1. Воспитатели. 

4 август «День 
Государственного 

флага РФ» (22.08.) 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный российский флаг. Флаг представляет 

собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней 

— красного цвета. Белый символизирует благородство и чистоту, 

синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и 
великодушие, присущие русским людям, а также — это цвет крови, 

пролитой за Отечество. К этой важной дате приурочено множество 
мероприятий — торжественные шествия, пропагандистские акции, 
молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель — 

рассказать россиянам историю праздника, важность и значение 

государственных символов России. 

Форма:1. Беседы. 2. Флеш-моб 
Ответственные: 1.- 2. Воспитатели. 
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