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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Коррекционная помощь детям с ЗПР является одним из приоритетных направлений в 

ДОУ. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с задержкой психического развития, 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. 

Рабочая программа (далее Программа), разработана в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детского   сада   №49   комбинированного    вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

разработанной в соответствие с разработанной в соответствие с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.10.2013 № 1155, 

изменения; с изменениями, касающиеся Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2022 г. №955; 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; санитарные правила СП 2.4.3648-20; 

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной  приказом Министерства просвещения РФ №1022 от 

24.11.2022г. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 

  «Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста». Шелухина И. П. 

  «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)», обучающая 

(просветительская) программа для детей дошкольного и школьного возраста разработанная 

«Новосибирским научно-исследовательским институтом гигиены» Роспотребнадзора, 2022 

г. https://edu.demography.site 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный, организационный. 

Каждый из которых, в свою очередь состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях и содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные парциальные образовательные программы коллективом ГБДОУ. Объем 

обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуемой  в каждой конкретной группе не 

более 40%. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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Программа обеспечивает коррекционно - образовательную и воспитательную 

деятельность детей 5-6 лет с ЗПР (задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Коррекционная деятельность включает работу с детьми по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа включает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализацииПрограммы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 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; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
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 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

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

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

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

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

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

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

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

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

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

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 
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Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

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

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

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

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

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

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

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования 

и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации 

и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной 

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

другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

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

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 
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 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной 

недостаточный объем и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

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

 нарушения речи: одни используют до вербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

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; 

 реже используют предметы-заместители;  

 почти не проявляют творчества;  

 чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. 

 

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. 

 

1.5 Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально- 

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов 

их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР: 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

2. Познавательное развитие 
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Возможные достижения ребенка: 

- может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира в соответствии с изученными 

лексическими темами; 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов, 

конструирует из бумаги, природного материала, деталей конструктора.  Создает 

предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям (восемь-десять деталей); 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти. Может считать до 10, называет итоговое число (на основе наглядности и без 

наглядности). Осваивает порядковый счет. Знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит 

их с количеством предметов;  

- различает понятия «меньше», «больше», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя(впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- ориентируется в телесном пространстве, называет части тела, различает правую и 

левую руку, сторону тела и лица человека; 

- понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов: на, в, из, под, над. Ориентируется на странице альбома и листе бумаги 

(различать верх, низ, левую, правую часть, середину и т.п.). Понимает смысл слов: между, за, 

перед, раньше, позже; 
- умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

- создает однородные группы предметов по одному признаку по двум признакам (цвету - 

форме;  цвету - величине) по полной и неполной аналогии; 

- употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи; 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

3. Речевое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев;  

- понимает названия предметов, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов в соответствии с изучением лексических 

тем; 

- 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; 
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- отвечает на вопросы после прочтения короткого текста с помощью простых 

распространенных предложений, несложных моделей.  Стремится к пересказу короткого 

рассказа; 

- владеет составлением описательного рассказом о предмете с опорой на графический 

план и без опоры, с помощью и без помощи взрослого; 

- речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Запоминает и воспроизводит короткие стихи; 

- владеет простыми формами фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;                                                          

- дифференцирует гласные и согласные звуки;  

- обозначает гласные и согласные звуки соответствующим цветом; 
- узнает и называет буквы, которые обозначают изученные звуки; 

- составляет условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

5. Физическое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий входе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных. 

1.6. Педагогический мониторинг 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществить оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР (задержкой психического развития) 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
Индивидуальные 

достижения детей  

в контексте 

образовательных 

областей: 

-Наблюдение; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности; 

 

 
2 раза в год 

 
 

3 – 2 недели 

 

 
Сентябрь, 

май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

- беседа; 

- 

диагностические 

ситуации; 

-диагностические 

задания 

   

5-6 лет. 
Образовательная 

область 
Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок  

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе  

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики  

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений, эмоционально откликается  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы  

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 
Познавательное 

развитие 
Ребенок:  

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии  

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности 

родного города  

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека  

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 

на плоскости)  

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса)  

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными 

до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и-1)  

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры  

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 

глаз, проверяет приложением и наложением  

 Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели 
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Речевое развитие Ребенок:  

 Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей.  

 Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей.  

 Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое стихотворение  

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение.  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения  

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком  

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребенок:  

 Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи  

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания  

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т. ч. по мотивам народно-прикладного творчества  

 Различает жанры муз.произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений  

 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с 

продвижением вперед и в кружении)  

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента. 
Физическое 

развитие 

Ребенок:  

 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня  

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности  

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике  

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне  

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа в летний оздоровительный период. 

Основной целью организации летней оздоровительной кампании ГБДОУ является 

максимальное использование условий летнего периода для укрепления и сохранения 

здоровья детей, обеспечение эмоционального комфорта. 

 Основная задача взрослых - как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить 

необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко 
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спланированная система мероприятий оздоровительного, познавательного и 

развлекательного характера. 

Для организации благоприятного отдыха детей в летний период педагогический 

коллектив решает следующие задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитывать полезные привычки, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности: 

- создание условия для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

- организация правильного питания детей; 

- осуществление оздоровительной работы с детьми; 

- активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребенка. 

2. Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с природным 

окружением, развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 

коммуникативные умения, основы безопасного поведения в окружающем мире: 

- организация и проведение пеших экскурсий по территории детского сада 

(наблюдение за цветниками, насекомыми, растениями); 

-организация и проведение бесед, игр, тематических мероприятий по правилам 

дорожного движения. 

3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Развивать сенсорную культуру и познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников на основе игр - экспериментирований с природным материалом. 

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников посредством 

использования в игровой деятельности речевых игр, чтения художественной литературы. 

Ожидаемые результаты:  

• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости; приобщение к здоровому образу жизни.. 

• Обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию. 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание 

беречь её и заботится о ней. 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

 Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 

дошкольного возраста. Шелухина И. П.— М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Цель:  

Способствовать благоприятному протеканию процесса поло-ролевой социализации 

мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста, формированию начал 

мужественности и женственности у дошкольников. 

Задачи: 

1.Дать детям представление о содержании социальных ролей мужчины и женщины. 

2.Создать эмоционально-положительное отношение к будущей социальной роли. 

3.Формировать адекватную полу модель поведения. 

Суть дифференцированного воспитания заключается: 

• в овладении культурой в сфере взаимоотношений полов; 

• формировании адекватной полу модели поведения; 

• правильном понимании роли мужчины и женщины в обществе. 

Все это определяет е принципы программы. 

Принципы программы. 

Учет личностной ориентации, т.е. соответствие возрасту, интересам, желанию и 

половой принадлежности дошкольников. Это определяет отбор содержания, 

раскрывающего представления детей о социальных ролях мужчины и женщины, 
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взаимоотношениях между мальчиками и девочками, позволяет использовать методы и 

приемы дифференцированного подхода в игровой, учебной, трудовой деятельности, 

музыкальном и физическом воспитании. 

Дополнительность, преемственность между традиционным и новым. Причем 

традиционное имеет внешние условия, такие как цели, задачи, объем знаний, умений и 

навыков, поставленных любой комплексной программой воспитания и развития, а новизна 

проявляется во внутренних условиях — дифференциации педагогического процесса, учете 

биологических, физиологических и психологических особенностей мальчиков и девочек в 

разных видах деятельности. 

Взаимосвязь социально-общественных институтов. Ведется работа с родителями 

по воспитанию мальчиков и девочек, определены перспективы сотрудничества со школой. 

Создание педагогической среды реализует специфические интересы мальчиков и 

девочек в игровой деятельности, а также формирует интерес к социальной роли мужчины 

и женщины через активно-действенный опыт общения детей, родителей и педагогов. 

Системность. В течение учебного года работа по программе, проводится 

систематически. Педагоги могут гибко распределять содержание в течение дня. В этом 

случае целесообразно специально организованные занятия проводить в первой половине 

дня. Нерегламентированная деятельность детей может осуществляться как до обеда, так и 

во второй половине дня. Для целенаправленного обучения может быть выбран 

определенный день или несколько дней в неделю. Также можно использовать 

тематические циклы, между которыми делается перерыв в 2—3 недели. 

Особая специфика состоит в том, что даже запланированная тема не ограничивается 

рамками одного занятия, нельзя предвидеть спонтанно возникающие ситуации. От 

педагога могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 

Интеграция программного содержания. Данная программа выступает как часть, 

формируемая участниками Образовательной программы дошкольного учреждения. Такая 

интеграция целесообразна, прежде всего, с занятиями по ознакомлению с окружающим 

миром, музыкальным, физическим, трудовым воспитанием, а также с игровой 

деятельностью. Для большей эффективности необходимо использовать разнообразные 

формы работы: специальные занятия, игры, инсценировки, режимные моменты, связанные, 

например, с организацией труда (взаимопомощь). Главное, чтобы программа естественно и 

органично вливалась в целостный педагогический процесс. 

Взаимосвязь социально-общественных институтов. Педагоги еще до начала работы 

по программе объясняют родителям ее цели и задачи. Для эффективной реализации 

родителям следует беседовать с ребенком на конкретные, предложенные педагогом темы, 

быть активными участниками педагогического процесса. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

программе: 

Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей дошкольного 

возраста. Шелухина И. П.— М.: ТЦ Сфера, 2006. 

• У детей сформированы представления о  социальных ролях мужчины и женщины. 

• У детей сформировано эмоционально-положительное отношение к будущей 

социальной роли. 

• Выросла культура общения между мальчиками и девочками. 

 

 «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)», 

обучающая (просветительская) программа для детей дошкольного и школьного 

возраста разработанная «Новосибирским научно-исследовательским институтом 

гигиены» Роспотребнадзора, 2022 г.https://edu.demography.site 

Цель программы: санитарно-просветительской программы заключается в 

формировании у детей дошкольного возраста основных поведенческих навыков, 
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направленных на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья, обусловленных 

питанием и правилами личной гигиены. 

Задачи программы: 

1.) Освоение детьми дошкольного возраста в игровой форме обязательных 

навыков здорового питания и профилактики нарушений здоровья, обусловленных 

нездоровым питанием и несоблюдением правил личной гигиены. 

2.) Выработка у детей дошкольного возраста стереотипов здорового пищевого 

поведения. 

3.) Формирование у родителей, педагогов, а также лиц, занятых в сфере ухода и 

присмотра за детьми навыков организации здорового питания, в том числе, в условиях 

самоизоляции (при введении ограничительных мероприятий, обусловленных 

эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и неинфекционного генеза). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 3-7 лет - освоение 

необходимых навыков посредством передачи информации от обученных взрослых в легкой 

игровой форме. 

Структура программы: 

Программа состоит из четырех тематических разделов, предусматривающих 

освоение детьми дошкольного возраста в игровой форме обязательных навыков, 

направленных на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья; выработку у 

детей стереотипов здорового пищевого поведения; формирование у родителей, педагогов, 

а также лиц, занятых в сфере ухода и присмотра за детьми навыков организации здорового 

питания, в том числе, в условиях самоизоляции (при введении ограничительных 

мероприятий, обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционногогенеза). 

Механизмы реализации программы: 

Воспитатели, помощники воспитателя, родители (законные представители детей) 

проходят обучение в форме самостоятельного изучения материала, либо изучают материал 

в on-line режиме, в соответствии с единым графиком обучения. 

С детьми программа реализуется в форме игр, индивидуальных и групповых занятий 

с детьми. 

С родителями (законными представителями детей в форме включения  тем в 

повестку  родительских собраний/ индивидуальных бесед/ информационных стендов). 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы должны быть сформированы: 

- у детей дошкольного возраста - основные поведенческие навыки, направленные на 

здоровое питание и профилактику нарушений здоровья, обусловленных нездоровым 

питанием и не соблюдением правил личной гигиены; 
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ІІ. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено 

на: 

усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе; 

развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности 

к совместной деятельности и сотрудничеству; 

формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; 

развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

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

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими 

разделами: 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг 

с другом в разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:  

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
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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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

 5 до 6 лет: 

1.Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. 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 другими детьми 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 с обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно 

относится к другим детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 

пожалеть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть) 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 

Организации: 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 договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о 

некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 
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проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-

либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в 

организации труда под руководством педагогического работника; 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

формировать первичные представления о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся 

и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников 

и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр;  

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

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 

педагогического работника 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 результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными тендерными 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 
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результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, 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. 

Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»: 

формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

от 5 до 6 лет: 

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 педагогического работника 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 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 



20 

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. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ по образовательным 

областям по УМК Л.Б. Боряевой, Е.А. Логиновой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной (Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.) 

Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Содержание специальной образовательной и коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 Я, мои игрушки и игры. Вместе с детьми играем с образными 

игрушками (дети с помощью взрослого описывают игрушки, узнают 

знакомые игрушки по описанию). Учим детей распределять роли в 

подвижной или сюжетно-ролевой игре (сначала с помощью, затем 

максимально самостоятельно). Стимулируем детей к использованию в 

игре предметов – заместителей, создавая для этого специальные 

игровые ситуации. Вместе с детьми играем в настольно-печатные игры 

(см. перечень игр). Знакомим детей с народными, интеллектуальными 

играми. Учим детей составлять простейшие рассказы с опорой на 

специально подготовленные серии картинок и фотографий, на которых 

запечатлены игры детей. Учим детей выделять главные составные 

части рассказа об игре. Учим детей составлять рассказы в виде 

сообщений от собственного имени («Я...», «Мы...), второго лица 

(«Ты...», «Вы...»), от третьего лица(«Он...», «Они...»), при этом наличие 

адресата обязательно. Используем «графические подсказки», 

символические изображения и другие наглядные опоры. Организуем 

выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Учим 

детей составлять двухсловные предложения по сюжетам своих 

рисунков, поделок и т. д.  

Я и моя семья. Вместе с детьми рассматриваем семейные альбомы, 

беседуем о семье ребенка, о членах семьи и их отношениях, о 

ближайших родственниках. Просим родителей дома создавать такие 

условия, чтобы дети могли не только наблюдать труд взрослых в семье, 

но и принимать в нем посильное участие. Проводим беседы по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье, 

о посильной помощи детей в семье с использованием фотографий и 

картинного материала. Обыгрываем рассмотренные ситуации. 

Проводим беседы и игры по содержанию общих праздников в семье 

(Новый год, дни рождения). Обсуждаем жизнь семьи вне дома: покупка 

продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в 

цирк, в гости и т. д. Разыгрываем эти ситуации в сюжетно-ролевых 
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играх. Читаем детям литературные произведения о семье, о детях в 

семье, беседуем по содержанию прочитанных произведений с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Я и мой дом. Предлагаем детям ситуации и игры, в которых уточняем 

домашние адреса детей, правила безопасного поведения 

дома. В сюжетно-ролевых играх уточняем следующие моменты: как 

нужно ухаживать за жилищем, чем занимаются родители с детьми 

дома, знают ли дети правила безопасного использования бытовых 

 электроприборов в доме. В играх и игровых упражнениях расширяем 

представления детей о предметах быта и убранства дома (посуда, 

мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества), об их 

назначении. Беседуем с детьми о том, в какие игры играют дети дома с 

родными. Вместе с детьми рассматриваем картинки, просматриваем 

видеофильмы о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой 

площадке у дома и проводим беседы по ним.  

Я в детском саду (в детском доме). Во время экскурсий по детскому 

саду (детскому дому) уточняем и расширяем представления детей о 

труде взрослых: повара, врача, медицинской сестры, учителя-

дефектолога и учителя-логопеда, педагога-психолога. В совместных с 

детьми играх учим их нормам и правилам жизни в группе: наша группа 

— мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство 

всех детей в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее 

подарил папа») и др. Беседуем с детьми о правилах поведения во время 

прогулки: нельзя уходить с территории детского сада (детского дома), 

поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растенияи 

т. д.В специально созданных ситуациях, стимулируем запоминание 

детьми адреса детского сада и дороги к нему от дома (пешком, на 

транспорте). Проводим занятия и игры на участке детского сада 

(детского дома), а также наблюдения за участком детского сада 

(детского дома) в разное время года. Учим детейоставлять рассказы (по 

вопросам взрослого) о наиболее ярких изменениях, происходящих на 

участке детского сада (детского дома) в разное время года. Организуем 

праздники, комплексные игры и развлечения в детском саду (детском 

доме): Новый год, дни рождения детей, Рождество, проводы зимы, 

спортивные праздники и др.  

Мир людей. Ребенок и окружение. Вместе с детьми рассматриваем 

иллюстрации, моделируем ситуации с использованием игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения»: «Улица полна 

неожиданностей», «Мой дом и прилегающая к нему территория» и т. 

п. Рассматриваем игрушки, изображающие транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. 

Проводим занятия, игры и игровые упражнения, в процессе которых 

дети знакомятся с правилами дорожного движения, трудом водителей 

транспортных средств. 

— медицинский кабинет (наблюдаем за трудом врача, медсестры и 

др.); 

— в парикмахерскую (наблюдаем за работой парикмахера);  

— на ближайшую улицу: наблюдаем движение транспорта (на 

безопасном расстоянии). После экскурсий проводим с детьми 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, в которых закрепляем 

полученные детьми представления, например, «В магазине», «Прием в 
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поликлинике», «Труд парикмахера», В автобусе» и др. Проводим 

работу по формированию у детей представлений о правилах пожарной 

безопасности: беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о труде пожарных и т. д. Организуем с детьми 

подвижные, сюжетно-ролевые игры с использованием 

игрового комплекта «Азбука пожарной безопасности». Знакомим 

детей с городом в котором живут дети (с улицами, парками, скверами, 

памятными местами): экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий. Читаем детям литературные 

 произведения о труде взрослых, о праздниках. Вместе с детьми 

разыгрываем ситуации по содержанию прочитанных произведений, 

например, о труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о 

правилах дорожного движения, о праздновании Дня города. 

Разыгрываем ситуации типа «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы», 

«Мы смотрели салют», «Мы были на параде», «Я ходил с мамой в 

музей» (на основе личного опыта и по литературным произведениям).   

Мир техники. Продолжаем наблюдать за работой бытовых 

технических приборов, показываем и рассказываем о правилах 

пользования ими, сообщаем элементарные сведения о технике 

безопасности. Проводим отобразительные игры с игровыми аналогами 

технических приборов, включаем их в различные игровые ситуации, 

осуществляя прямое и косвенное руководство игрой детей. Беседуем о 

правилах пользования телевизором, видеомагнитофоном, 

компьютером и выполняем практические упражнения на закрепление 

этих правил. Рассказываем обограничениях в пользовании ими, 

которые необходимо знать для сбережения здоровья ребенка и 

взрослого. Знакомим детей с современной техникой (утюг, чайник, 

весы). В играх, в процессе чтения литературных произведений, в 

беседах и доступных длядетей практических упражнениях продолжаем 

знакомить детей с правилами противопожарной безопасности при 

использовании технических средств в быту. Формируем у детей 

представления о знаках безопасности для технических приборов, о 

пиктографических кодах. Учим называть их и рассказывать о том, что 

они означают, с использованием частицы НЕ (НЕ включать чайник, НЕ 

оставлять утюг включенным и т. п.).                        

ТРУД Раздевание и одевание Привлечение внимания детей к 

внешнему виду: Смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на 

взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, 

разложенную на стуле и т. д.), исправлять непорядок в одежде по 

словесной просьбе взрослого и самостоятельно. Игры на определение 

порядка и непорядка в одежде, на идентификацию одежды (платье, 

шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, 

ботинки и т. п.). Раздевание и одевание одежды в определенном 

порядке с частичной помощью взрослого, по просьбе взрослого и 

самостоятельно. Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах, 

молниях, расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого 

и самостоятельно. Застегивание застежек на «липучках», пуговицах, 

молниях, зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной 

помощью взрослого и самостоятельно. Раздевание и одевание одежды 

в определенной последовательности с ориентировкой на словесную 

инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и 

пиктограммам. 
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Умывание Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по 

образцу и по словесной просьбе взрослого, помогая друг другу, 

обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. Умывание лица, 

рук в  

определенной последовательности. Пользование предметами личной 

гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе 

с дозатором, полотенце). Пользование бумажными полотенцами 

(отрывание, вытирание рук, выбрасывание в мусорную 

 корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование развернутым 

полотенцем для вытирания после умывания. Вытирание рук и лица 

насухо. Открывание и закрывание кранов. Умывание рук после 

прогулки, туалета, перед едой и т. п.  

Причесывание Пользование индивидуальной расческой. 

Расчесывание волос перед зеркалом. Помощь друг другу во время 

причесывания, обращение за помощью к взрослому в случае 

необходимости.  

Уход за носом и ртом Пользование индивидуальным носовым 

платком, разворачивание и складывание его в карман одежды или в 

специальную сумочку-кошелек. Сморкание в развернутый платок, 

складывание его в кармашек с помощью взрослого, по словесной 

просьбе взрослого. Пользование специальными салфетками, носовыми 

платками при слюнотечении, вытирание рта после еды салфеткой. 

Полоскание рта после еды. 

Туалет. Своевременное пользование туалетом, посещение туалета 

перед занятиями, перед прогулкой (при необходимости). Пользование 

 количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время 

еды и после приема пищи.  

Хозяйственно-бытовой труд Поддержание порядка в групповой 

комнате. Уборка постелей. Мытье и протирание различных игрушек. 

Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Уход за растениями 

в уголке природы. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (совместно со 

взрослым). Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Уборка на участке детского сада. 

Труд в природе Уход за растениями на участке детского сада и в 

уголке природы: поливать из лейки цветы, рыхлить землю палочкой 

или детскими лопатками. 

ИГРА Сюжетно-ролевая игра: Игра «Дочки-матери». Возможные 

варианты развития сюжетов игры: «У нас в гостях кукла Катя», «Кукла 

хочет спать», «Завтрак куклы Маши», «День рождения медвежонка», 

«Прогулка малышей», «Праздник елки», «Оденем доченьку на 

прогулку», «Поездка в гости на автобусе» Игра «Семья» Возможные 

варианты развития сюжетов игры: «Утро в семье», «Обед в семье», 

«Вечер в семье», «Выходной день в семье», «В семье заболел ребенок», 

«Помогаем маме стирать белье», «Большая 

уборка дома», «К нам пришли гости», «День рождения дочки» и т.д.. 

Игра «Автобус» Возможные варианты развития сюжетов игры: 

«Строим автобус», «Учимся водить автобус», «Едем в школу»» «Едем 

в парк», «Катаемся по городу», «Едем в гости», «Едем в театр». Игра в 

магазин» Возможные варианты развития сюжетов игры: «Овощной 

магазин», «Продуктовый магазин», «Магазин игрушек», Хлебный 

магазин», «Магазин одежды». Игра «Парикмахерская» Возможные 

варианты развития сюжетов игры: 
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«Мама ведет дочку в парикмахерскую (игры с куклой)», «Папа ведет 

сына в парикмахерскую (игры с куклой)», «Едем на автобусе в 

парикмахерскую», «Делаем прически к празднику» и т. п. Игра 

«Доктор» Возможные варианты развития сюжетов игры: «На приеме у 

врача в медицинском кабинете», «Кукла Катя заболела», «Осмотр у 

врача», «В процедурном кабинете», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Мама вызывает врача на дом», «Врачи "скорой 

помощи едут лечить Катю», «Скорая помощь увозит Катю в больницу» 

и т. п. Театрализованная игра, игра-драматизация Варианты игр на 

развитие воображаемых движений: этюды и пантомимы «Под 

дождиком», «Капельки», «Разные ветры», «Дождь идет», «Падающие 

листья», «Солнце и луна», «Солнце в разные времена года», «Ветер, 

ветер...», «Солнечные зайчики» и т. д. Игры-упражнения на 

формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка: 

«Я грущу и улыбаюсь», «Солнышко и туча», «Салют», «Дождик», 

«Мусорное ведро», «Пальцы и ладонь», «Ходят в море корабли», «Мы 

клоуны», «Мы художники», «Паровозик», «Чье имя?», «Пройди с 

закрытыми глазами», «Имя шепчут волны» и т. д. Варианты 

театрализованных игр:«Собака со щенятами», «Утята и цыплята», 

«Зайчики и бельчата», «Лягушата и бабочки у озера», «В гостях у 

ежей», «Прогулка за грибами», «Кто в лесу живет?», «Лесные 

квартиры», «Лиса и зайцы», «Путешествие в зимний лес», «Осенняя 

сказка», «Зимняя сказка» (продолжение «Осенней сказки»), «Лесные 

друзья», «Путешествие в зимний лес», «Золотаяосень», «В гостях у 

солнышка», Настольные игры — настольно-печатные игры: puzzle на 

сказочные и игровые темы, «Иллюстрированные кубики», «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», 

«Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки» (игры-печатки) и др 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Продолжать работу по формированию у детей представлений о 

безопасной жизнедеятельности и правилах безопасного поведения в 

разных местах пребывания, начатую на первом этапе.  

Создать игровую предметную среду, вызывающую у детей желание 

самостоятельно (или при косвенном руководстве взрослого) 

разворачивать сюжетно-ролевую игру после введения их в 

соответствующую ситуацию, отражающую необходимость соблюдать 

правила безопасности (беседа, рассматривание фотографий, картин, 

экскурсия и т. п.).  

Увеличить количество бытовых приборов, которые рассматриваем 

вместе с детьми, уточняем их назначение, напоминая что включать их 

могут только взрослые, детям самостоятельно пользоваться этими 

приборами опасно.  

Во время прогулок по территории детского учреждения продолжать 

рассматривать растения, объясняя детям, чего нельзя делать, чтобы не 

навредить природе и своему здоровью. После этого с использованием 

приемов комментированного рисования проигрываем ситуации 

поведения в природе.  

Расширяем круг детского чтения, знакомя их с произведениями, в 

которых рассказывается об источниках опасности и элементарных 

правилах безопасного поведения людей. Вместе с детьми организуем 

театрализованные, сюжетные подвижные игры по их содержанию.                                                                                     
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Проводим разнообразные игры и игровые упражнения на 

формирование представлений детей о пожароопасных предметах, 

средствах пожаротушения, правилах поведения на улице, транспорте, 

в природе. При этом используем детские игровые комплекты «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

здоровья и гигиены». 

Организуем наблюдения за движущимся транспортом и поведением 

пешеходов, акцентируя внимание детей на их правильных и 

неправильных действиях (при этом находимся на достаточном 

удалении от проезжей части).  

В играх и игровых упражнениях продолжаем знакомить детей с трудом 

пожарных, сотрудников ГИБДД, лесничих, врачей.  

Предлагаем детям игры, в которых они знакомятся со способами 

передачи информации о пожаре, о несчастном случае.  

В игровой форме расширяем и углубляем представления детей о знаках 

безопасности:  

— пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными 

(«Огнетушитель», «Пожарный кран», «Запрещается пользоваться 

открытым огнем», «Выход здесь»); -дорожными знаками («Дети», 

«Движение запрещено», «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 

дорожка», «Пешеходный переход», «Больница», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса» и др.).  

В играх со знаками безопасности уточняем и закрепляемпредставления 

детей о цвете (фон, цвет графического изображения), форме (круг, 

треугольник, прямоугольник).  

Продолжаем формировать устойчивый алгоритм поведения при 

переходе, ориентируясь на светофор (двухсторонний, пешеходный), 

уточняем, какой цвет имеют сигналы светофора.  

В доступной детям форме беседуем о способах поведения в опасных 

ситуациях, не имеющих чрезвычайного характера: в отсутствие 

взрослого не включать водопроводные краны, не играть вблизи 

включенной кухонной плиты, пользоваться столовыми приборами 

только для приема пищи, входить в лифт первым, переходить 

проезжую часть улицы на зеленый сигнал светофора, держась за руку 

взрослого, посмотрев сначала налево, а на середине проезжей части — 

направо, не ездить на велосипеде по проезжей части. При этом 

используем иллюстративный материал, настольно - печатные игры, 

проигрываем ситуации в отобразительных играх и т. д. Продолжаем 

формировать представления детей о пожароопасных предметах, 

средствах пожаротушения, о правилах поведения на улице, в 

транспорте, в природе. 

Проводим с детьми игры с правилами и творческие игры по 

ознакомлению с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД, лесничих, 

врачей, используя при этом детские игровые «Азбуки безопасности» и 

различные игровые материалы по данной тематике.  

В процессе игр вырабатываем у детей последовательность действий 

для передачи информации о пожаре: упражнения на запоминание 

номеров телефонов МЧС.  

В ходе специально организованных образовательных ситуаций 

продолжаем знакомить детей со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками («Огнетушитель», 
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«Пожарный кран», «Выход здесь» и др.), знаками дорожного движения 

(«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Дети», «Движение запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Движение легковых автомобилей», «Велосипедная дорожка», 

«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Больница» и др.)- 

Уточняем, какого цвета сигналы светофора (двухстороннего, 

пешеходного), какого цвета и какой формы знаки дорожного 

движения.  

 Используя иллюстративный материал, настольно-печатные игры, 

проводим с детьми беседы о способах поведения в опасных ситуациях 

не чрезвычайного характера.  

Напоминаем детям, что нельзя:  

— включать кран горячей воды в отсутствие взрослого;  

— играть со спичками;  

— перебегать улицу перед движущимся транспортом;  

— ездить на велосипеде по проезжей части;  

необходимо:  

— пользоваться столовыми приборами только для приема пищи;  

— входить в лифт первым;  

— переходить проезжую часть улицы на зеленый сигнал светофора, 

держась за руку взрослого, посмотрев сначала налево, а в центре 

проезжей части - направо.  

Излагаем материал в форме, доступной детям, подкрепляя 

егопроигрыванием в отобразительных играх и образовательных 

ситуациях.  

Повторяем содержание «памяток» «Каждый ребенок должен знать...», 

«Чего никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если...» (при 

отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в 

виде картинок. 

 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО: 

-развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 

способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; 

-формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; 

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 

родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 

отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 
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- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить 

следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Общие задачи: 

-сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно- исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

-формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 5-6 лет 

-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. 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(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 
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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 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 (законных 

представителей). 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. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ по образовательным 

областям в УМК Л.Б. Боряевой, Е.А. Логиновой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной (Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.)  

Познавательное 

развитие 

Содержание специальной образовательной и коррекционной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 Развитие представлений о мире и о себе Я — ребенок. 

Мир растений. Организуем совместные с детьми наблюдения, 

беседы, игры, чтение литературы о растениях. Расширяем 

представления детей о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых 

ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). 

Формируем понимание того, что растения — живые организмы. 

Наблюдаем за ростом растений в уголке природы в детском саду, 

дома, на улице. Отмечаем состояние растений летом и зимой (в 
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саду, в огороде, в лесу), их зависимость от местных природных 

условий. Наблюдаем за трудом взрослых в природе. Привлекаем 

детей к выполнению несложных трудовых поручений по уходу 

за растениями (опрыскивание, полив, рыхление). Рассматриваем 

иллюстрации о заботливом отношении человека к растениям. 

Воспитываем у детей бережное отношение к растениям. 

Мир животных. Организуем совместные с детьми 

наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных и их детенышах, о птицах. Воспитываем у детей 

убеждение, что о животных и птицах нужно заботиться. 

Формируем у детей представление о многообразии мира 

насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, 

комары). Сравниваем человеческую семью и семью животного 

(сходство и различия). Отмечаем родственные взаимоотношения 

в семьях человека и животных (как люди, так и животные растят, 

кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не 

вырастут). Предлагаем родителям посетить зоопарк и проводим 

с детьми беседы о том, что они увидели в зоопарке. Проводим 

театрализованные игры о животных и птицах, играем в 

настольно - печатные игры. Читаем детям произведения о 

животных, птицах .и т. д. По прочитанным произведениям 

проводим беседы с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и др. Учим детей составлять короткие рассказы 

по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.  

Мир природных материалов. Организуем совместные с 

детьминаблюдения, беседы, игры, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами 

(песок, соль, камни, глина). Формируем у детей представления 

об их значении в жизни человека. 

Рассказываем о значении соли в жизни человека и животных. 

Проводим игры с песком, водой, камешками. Читаем 

литературные произведения, проводим беседы по ним с 

использованием минералов, игрушек из глины, картинок, 

комментированного рисования, аппликации с использованием 

природного материала, лепных поделок из глины и др. Учим  

детей составлять короткие рассказы по сюжетам своих рисунков, 

поделок, аппликаций. 

Мир цвета и звуков. Расширяем представления детей о 

разнообразии звуков природы. В музыкально-дидактических 

играх с музыкальными игрушками (свистульки, барабан, и др.) 

уточняем эти представления. В играх и предметно-практической 

деятельности знакомим детей с цветом в природе (основные 

цвета и оттенки), формируем представления об основных цветах 

времен года. Учим детей пониманию, что цвет это признак 

состояния растений, что окраска растений и цвет шерсти 

животных зависят от времени года.  

Ребенок и явления (стихии) природы Огонь, вода, земля, 

воздух. Их 

значение в жизни природы и человека. Река и пруд как 

экосистемы. Жизнь в воде. Явления природы зимой и лето (снег, 

дождь, туман, гололед). Вода в реке, в посуде, ванночке, тазу, в 



30 

луже и т. п. Осторожность в поведении на воде. Огонь свечи, 

огонь в печке и т. д Опасность огня. Осторожность в обращении 

с огнем. Добрый огонь. Земля на участке, в цветочном, горшке и 

т. д. Ветер зимой и летом.  

Ребенок и космос Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение 

светил (в течение суток). Наблюдения за движением солнца, 

луны, звезд на небе. Их значение в жизни детей и взрослых, 

растений и животных. Солнце зимой и летом. Мороз и жара. 

Тучи, дождь и снег. Закрепляем представления детей о погоде в 

разное время года. Потешки, песенки, стихи, народные игры, 

сказки о небесных светилах. 

Количественные представления. С целью формирования у 

детей представлений о возможности создания множеств из 

любых предметов продолжаем действия с множествами: 

объединение разнообразных предметов в множества: 

однородные; однородные с отдельными признаками различия 

(например, по величине, цвету); разнородные с признаками 

сходства (например, по величине, цвету). В игровых 

упражнениях формируем представления детей о возможности 

разъединения множества любых предметов. Проводим игры и 

упражнения на выделение одного-двух предметов из множества, 

одновременно знакомя с числительными и цифрами. Вместе с 

детьми рисуем цифры 1, 2 по трафаретам, , лепим из глины, 

пластилина, пата, выкладываем из природного материала, 

шнурков (индивидуально с каждым ребенком). Предлагаем 

детям упражнения на выбор предметов из множества и 

распределение их в две группы, например, много — мало, один 

— много, ни одного — один, один — два, по разным емкостям 

(два кузова игрушечных грузовиков, миски и т. п.). Читаем 

стихотворения, в содержании которых говорится о 

количественных отношениях, проигрываем их с помощью 

персонажей пальчикового, перчаточного театра, наглядных 

моделей. Вместе с детьми рассматриваем картины, в содержании 

которых отражаются количественные представления 

(натюрморты, сюжетные картины),доступные детям. На 

плоскости стола, на ковролинографе,  моделируем ситуации с 

помощью игрушек и других предметов, изображенных на 

картине. В игровых упражнениях учим детейвоспроизводить 

определенное количество звуковых сигналов (хлопки, удары 

молоточком, в барабан), ориентируясь на названное число. 

Продолжаем учить детей выделению одного-двух предметов на 

основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный 

мешочек». Предлагаем детям игровые упражнения на 

идентификацию и выделение предметных множеств на основе 

зрительного и тактильного соотнесения качеств предметов (в 

пределах, доступных детям). Составляют множества, 

ориентируясь на цвет шариков и заданное количество и т. д. В 

упражнениях с шариками совершенствуем моторику рук: дети 

прокатывают шарики, перекладывают их из одной руки в 

другую, сжимают и разжимают, поглаживают ладонями, 

достают со дна бассейна и т. д. Формируем представления детей 

о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 
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Проводим упражнения и игры, в которых используется счет 

объектов в любом порядке. Развиваем понимание детьми 

принципа сохранения количества независимо от формы (в 

упражнениях с водой, песком, крупой). Вместе с детьми 

проводим практические упражнения на определение состава 

числа. Продолжаем формирование количественных 

представлений детей в играх и упражнениях, в которых 

необходимо выполнить действия присчитывания, счета объектов 

в любом порядке, выбора соответствующего количества 

предметов без пересчета и с пересчетом, проверяя свои действия 

с помощью приемов наложения и приложения (см. предыдущие 

периоды). Знакомим детей с количеством в пределах четырех и 

цифрой 4. Учим детей соотносить количество в пределах 

четырех с пальцами руки. Вместе с детьми рисуем цифры 0, 1, 2, 

3, 4, 5 по трафаретам, лепим из пластилина,  выкладываем из 

природного материала, шнурков. Закрепляем знание детьми 

цифр 0, 1, 2, 3,4, 5 в играх с телефонами. Учим детей решать 

арифметические задачи с открытым результатом на наглядном 

материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в 

пределах двух. Представления о форме. В ходе игр с 

дидактическими игрушками, в настольно печатных играх и 

практических упражнениях уточняем, закрепляем и 

систематизируем представления детей о форме. Вместе с детьми 

из различного строительного материала создаем конструкции 

разнообразных форм Знакомим детей с прямой и извилистой 

линией. Предлагаем различные упражнения с веревками, 

лентами и т. п., рисование линий, побуждаем называть их в 

практической деятельности 

 . Знакомим детей со способами соотнесения геометрической 

формы и формы знаков безопасности (запрещающие — в круге, 

предупреждающие. — в квадрате и т. п.). Используем для этого 

знаки дорожного движения, знаки пожарной безопасности из 

игровых комплектов «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». 

Представления о форме. Закрепляем представления детей о 

форме предметов, в играх и упражнениях побуждаем детей к 

выделению из ряда объектов шара, куба, треугольной призмы 

(крыши), круга, квадрата, треугольника (по образцу и по 

словесной инструкции). Предлагаем детям практические 

упражнения, игровые задания: 

- на группировку предметов по форме: шары, кубы, треугольные 

призмы, круги, квадраты, треугольники (по образцу и по 

словесной инструкции);  

- на соотнесение предметов по форме, цвету, величине;  

- на соотнесение плоскостных и объемных форм;   

- на группировку отдельных элементов строительных наборов 

(кубиков, пластин, цилиндров), на соотнесение их с 

плоскостными эквивалентами (квадрат, треугольник и пр.);  

- на выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой 

на форму (отвлекаясь от функционального назначения 

предметов). Рисуем круг, квадрат, треугольник с помощью 

трафаретов, по опорным точкам, вырезаем их (индивидуально с 
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каждым ребенком, с помощью взрослого и самостоятельно). 

Лепим объемные формы из пластилина.-Знакомить детей с 

многоугольниками. 

- Ввести понятие «прямоугольник». 

- Продолжаем практические упражнения, игровые задания на 

соотнесение плоскостных и объемных форм; на выбор предметов 

по образцам с ориентировкой на форму.                                                                                         

- В игровых упражнениях, в настольно-печатных играх учить 

детей идентифицировать и выделять предметы по форме: шар, 

куб, треугольная призма, брусок (прямоугольная призма), круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник (по словесной 

инструкции). 

- Знакомим с прямоугольной призмой (брусок). 

Представления о величине. 
-Продолжаем формировать у детей понятие о величине, знакомя 

их с представлениями о ширине и высоте.  

- Используем для сравнения приемы наложения и приложения. 

- Предлагаем детям раскрашивать, штриховать, обводить по 

трафаретам, по опорным точкам изображения различной 

величины (по образцу и по словесной инструкции).  

-Знакомим детей с простейшими способами измерения величины 

(с помощью ленточки, веревки, ладонью, ступней — в играх с 

напольными материалами). 

- Продолжаем практические упражнения по 

экспериментированию с целью определения величины 

непрерывного количества (песка, воды), используя для этого 

различные емкости. 

Представления о величине. 
- Закрепляем у детей навыки перемещения в пространстве 

 различных помещений (группы, кабинетов учителя-дефектолога, 

музыкального зала, физкультурного зала и др.) с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

- Продолжаем уточнять представления о схеме собственного 

тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши).  

- Продолжаем выполнять игровые упражнения, связанные с 

перемещением в пространстве, изменением положения частей 

тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т. 

п.) по образцу и по словесной инструкции. - Упражняем детей в 

перемещении, используя полифункциональные коврики, 

дорожки, Используем речевые и имитационные средства в 

процессе называния и показа пространственных отношений, 

сопровождаем действия речью и побуждаем к этому детей 

(длинный — руки разводятся в стороны, показывая 

протяженность, высокий — руки поднимаются вверх,низкий — 

руки опускаются вниз и т. п.).  

-В парных играх с режиссерскими куклами учим детей 

определять пространственное расположение объектов 

относительно друг друга,побуждая их показывать, называть и 

выполнять соответствующие действия (с незначительной 

помощью взрослого в виде указательных жестов и словесного 

пояснения).  
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-Знакомим детей с возможностью измерения предметов с 

помощью руки (кисть, от кисти до локтя), ноги (стопа). Вводим 

игры на пространственную ориентировку с режиссерскими 

куклами (с подвижными частями тела), моделируя 

пространственные отношения движением частей тела куклы от 

себя, к себе.  

-Продолжаем учить детей обводить ладони и пальцы рук 

карандашом, соотносить контурное изображение с 

определенным положением руки в играх типа «Сделай, как 

кукла», «Сделай так же, как нарисовано». Продолжаем 

выполнять игровые упражнения, связанные с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела.  

-Знакомим детей с перемещением объекта (улитка, черепашка, 

гусеница) относительно себя. Лепим, составляем из частей в виде 

аппликации эти фигурки и проводим с детьми игровые 

упражнения на формирование топологических представлений 

(представлений о перемещении объекта относительно себя) — 

перемещение по прямой линии, по извилистой, по кругу. 

Временные представления. Знакомим детей с временами года. 

Рисуем с детьми картинки, рассматриваем фотографии, картины, 

создаем диорамы о временах года, об играх и занятиях детей на 

прогулке в разные сезоны, о жизни животных и птиц в разные 

времена года и т. п. Вместе с детьми продолжаем наблюдать за 

природными явлениями на прогулке. Знакомим детей с 

календарем природы и учим их с помощью стрелки указывать на 

календаре определенные погодные явления. Рассматриваем с 

детьми книжные иллюстрации, картины для определения 

изображенных временных параметров (часть суток, время года). 

Читаем детям литературные произведения (стихотворения, 

потешки, сказки), в которых рассказывается о временах года, 

 частях суток, о жизни людей, животных и растений в разные 

временные периоды. Проводим с детьми театрализованные 

игры, например «Времена года», «Части суток» для 

формирования представлений о ритме времен года и частей 

суток, о признаках каждого времени года и частей. В играх со 

стендовым театром создаем ситуации, отражающие времена 

года, части суток, с последующим проигрыванием в 

режиссерских играх этих же сюжетов. Узнавать и называть (в 

природе, на картинках) по характерным признакам контрастные 

времена года: лето и зиму, весну и осень. По сюжетам 

литературных произведений о временах года организуем 

театрализованные игры. Рассматриваем астрономические 

объекты: солнце, луну, звезды (на иллюстрациях и в реальной 

действительности). Используем эти символы в дидактических и 

творческих играх. Рисуем солнце, луну, звезды, тучи, облака. 

Проводим игры и упражнения с опорой на наглядность в виде 

линейной модели суток. 

 

 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: 

- владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

- формирование правильного звукопроизношения; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса; 

- развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

- ознакомление с литературными произведениями различных жанров 

(фольклор, художественная и познавательная литература), формирование их 

осмысленного восприятия; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование предпосылок к обучению грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить:  

 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте:  

-организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

-развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; формирование 

предпосылок грамотности. 

 Общие задачи направления «Развитие речи»: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

- 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. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

от 5 до 6 лет: 

-Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
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деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

- Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

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, его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.). 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); 

- 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; 

- 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; 

-связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. 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 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 обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок; 

- 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 
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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), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Основная задача направления «Ознакомление с художественной литературой»: 

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

различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. Задача, 

актуальная 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 5 до 6 лет: 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 

работником 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). 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 процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, 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 педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 

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

коллективного чтения книг. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ по образовательным 

областям в УМК Л.Б. Боряевой, Е.А. Логиновой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной (Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.)  

 

Речевое развитие. Содержание специальной образовательной и коррекционной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 Утренние беседы о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о 

дне предстоящем. Комментированное рисование на темы, 

отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных 

отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, 

полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к 

окружающему. Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили 

(ходили) в лес по грибы», «История о том, как Таня болела» 

(сообщения из «личного опыта»). Ребенок, игрушки и игры. Игры с 

образными игрушками. Описание игрушки, узнавание знакомых 

игрушек по описанию. Составление первых сообщений об игровых 

умениях: «Я умею (мне нравится) играть с машиной... А я — с 

куклой... А как?» Составление простейших рассказов по серии 

специально созданных картинок и фотографий на темы ролевых, 

театрализованных игр. Выделение главных составных частей 

рассказа обигре. Рассказы составляются в виде сообщений от 

собственного имени (« Я ...», « Мы ...»), в виде обращений «Ты ...», 

«Вы ...», а также «Он (они)...» с  

обязательным наличием адресата. При этом используются 

«графические подсказки» взрослого, символические изображения и 

другие наглядные опоры. Ребенок и детская литература Слушание 

сказок. 

Мир детского чтения. Продолжаем знакомить детей с детской 

литературой, расширяя круг детского чтения в соответствии с 

содержанием различных разделов программы. Читаем детям 

литературные произведения (сказки, рассказы),-разучиваем стихи. 

Учим детей рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного  

театра, кукол бибабо, серий картинок, иллюстративного или 

вопросного плана. Вместе с детьми разыгрываем по ролям 

литературные произведения в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) Учим детей пересказывать 

небольшие тексты после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серии картинок. 

Мир изобразительного искусства (картины, иллюстрации в 

детских книгах и т. п.). Вместе с детьми рассматриваем картины и 

картинки с содержанием, доступным детям: иллюстрации к 

сказкам, изображения игровых ситуаций, прогулок в разное время 

года и т. п. Разыгрываем ситуации, изображенные на картинах. 

Учим детей составлять рассказы по картинам с привлечением 

собственных впечатлений, личного опыта. Моделируем ситуации, 

изображенные на картине, с использованием игрушек и реальных 

предметов. Проводим театрализованные игры, при этом сами 

активно участвуем в них (в роли ведущего и режиссера). 

Побуждаем детей к использованию вербальных и невербальных 
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средств общения по ходу разыгрывания сказок, коротких рассказов, 

стихотворений. Побуждаем детей составлять описательный 

рассказ, передающий основные характеристики предмета или 

объекта. 

Развитие общих речевых навыков. Закрепляем правильное 

физиологическое (диафрагмально-реберное) дыхание; учим детей 

короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному 

и плавному выдоху (не надувая щеки); формируем осанку. 

Развиваем у детей слуховое восприятие, внимание, чувство ритма. 

Для этого совершенствуем умения детей узнавать неречевые звуки, 

определять местонахождение источника звука, различать силу 

звука, темп и ритм звучания. Проводим работу по 

совершенствованию тембрального восприятия неречевых и 

речевых звуков, способности подражать темпу и ритму неречевых 

и речевых звучаний, воспроизводить ритмические структуры (от 

трех до пяти ритмических сигналов). Развиваем восприятие речи, 

внимание к речи с помощью выполнения детьми двух- и 

трехступенчатых инструкций, прослушивания и обсуждения стихов 

и сказок.      

Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 
Продолжаем развивать фонематическое восприятие: закрепляем 

навыки различения гласных звуков [а, у, и, о, э, ы] с опорой на 

предметные картинки-символы; на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции; с опорой на картинки, изображающие 

положение губ при их произнесении. Развиваем умения детей 

различать согласные звуки с опорой на картинки-символы, 

различать слова, сходные по звучанию и отличающиеся одним 

звуком, слоги, состоящие из правильно произносимых звуков. 

Развиваем речевую моторику детей: оральный и артикуляторный 

праксис, умение удерживать 

 заданную позу в процессе выполнения упражнений общей 

артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной 

инструкции). 

Совершенствуем произносительные качества речи детей: 

уточняем правильную артикуляцию гласных звуков [а, у, и, о, ы,], 

произношение  

звукосочетаний гласных [ау], [иа], [уа], [иау], артикуляцию 

согласных раннего и среднего онтогенеза [м, н, в, к, п, б, с] и их  

мягких вариантов, правильное воспроизведение слоговой 

структуры и ударного слога двухсложных и трехсложных слов с 

прямыми слогами. Продолжаем работу над голосом: развиваем силу 

голоса и устойчивость звучания. Работая над интонацией, 

продолжаем формировать умения слышать выразительность речи 

других, понимать мимические реакции, адекватные воспринятой 

интонации. Анализ и синтез сочетаний гласных звуков [ау], [иа], 

[уа], [оу]; — отбор предметных картинок со свистящими звуками в 

начале наименования — дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков: [м, н, в, к, п, б, с] в слогах и словах; 

— выделение начальных ударных гласных, [а], [у], [и], [о] в словах 

(Аня, аист, утка, ухо, Ира, иглы, осень, Оля ).  

дифференцировать твердые и мягкие свистящие звуки в слогах и 

словах;  
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- выделять  гласные звуки в конце слова под ударением (рука, иду, 

кино, усы, флажки);  

- выделение гласного в односложных словах (мак, кот, дым, лук, 

кит)',       - анализ и синтез сочетаний гласных звуков;  

- выделение конечного твердого согласного звука в односложных 

словах;  

- отбор предметных картинок с шипящими звуками в начале 

наименования.  

Развитие импрессивного и активного словаря. Продолжаем 

работу над усвоением детьми предметной соотнесенности и 

понятийного содержания слов. Расширяем и актуализируем запас 

слов обиходно-бытовой тематики. Пополняем словарь детей за счет 

усвоения названий частей и деталей предметов, их качеств, 

назначения. Закрепляем правильное использование в речи слов, 

обозначающих материал, пространственные, временные, 

количественные понятия и отношения. Совершенствуем 

способности детей к 

различению предметов, сходных внешне и по назначению, учим 

правильно обозначать их в речи. Закрепляем правильное 

использование в речи слов, обозначающих цвет, величину, форму. 

Развиваем способности детей к восприятию простых загадок. 

Продолжаем работу по коррекции ошибок воспроизведения 

звукослоговой структуры слов с учетом возможностей детей.   

Закрепляем правильное использование в речи слов, обозначающих 

материал, из которого сделаны предметы. Продолжаем 

формировать умения узнавать предметы по их описанию.  

Продолжаем уточнять понимание и использование детьми в речи: 

 — конкретных и обобщающих существительных, глаголов, 

прилагательных и наречий в соответствии с лексической тематикой; 

— существительных, обозначающих сходные предметы (стул, 

табурет, кресло; кровать, диван; чашка, кружка; плащ, пальто); 

 — существительных, обозначающих форму предметов (круг, 

квадрат, треугольник, овал, шар, куб); 

 — глаголов, обозначающих бытовые действия (одевает, готовит, 

моет, подметает, стирает, покупает); 

— прилагательных, обозначающих цвет, форму, величину; 

— местоимений: личных и лично-указательных (я, ты, мы, вы; он, 

она, они), указательных (этот, тот, такой), притяжательных (мой,  

твой, наш), определительных (сам, все, каждый), отрицательных 

(никто, ничей), неопределенных (кто-то, что-то); 

 — количественных наречий (много, мало, еще, немного); 

—обстоятельственных наречий, обозначающих пространственное 

расположение предметов (внизу, вверху, высоко, низко, близко, 

далеко); 

 — наречий, обозначающих время (сейчас, сначала, теперь, скоро, 

сперва, 

рано, поздно);  

 — наречий со значением совместности (вдвоем);— наречий в 

сравнительной степени (больше, меньше, лучше, громче, тише, 

медленнее);  

— количественных числительных (один, два, три); 

 — предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от, над); 



40 

 — союза (и). Развитие грамматического строя речи. 

Продолжаем учить детей дифференцировать структурные 

элементы слова, понимать смысл сказанного, ориентируясь на 

грамматические формы слов. Стимулируем использование детьми 

усвоенных грамматических форм слов и словообразовательных 

моделей в словосочетаниях и предложениях с учетом лексической 

тематики.  

Словоизменение. Закрепляем правильное использование в речи 

следующих грамматических форм: 

— множественного числа существительных и прилагательных в 

именительном падеже; 

— множественного числа глаголов - родовых окончаний 

существительных и прилагательных; 

— глаголов прошедшего времени; 

— падежных форм существительных единственного числа без 

предлогов и с предлогами: в, на, за, под, из, у, с, от, над; 

— местоимений я, ты, мы, вы в родительном и дательном падежах 

(ко мне, у меня, к тебе, у тебя, к нам, к вам, у нас, у вас).  

Закрепляем в речи согласование: 

— существительных и глаголов в числе; 

— прилагательных и существительных в числе (именительный 

падеж); 

— существительных и глаголов прошедшего времени в роде; 

— прилагательных и существительных в роде; 

— притяжательных местоимений мой, твой, ваш, наш с 

существительными мужского и женского рода в именительном 

падеже; 

 — числительных один, два, три с существительными.  

Словообразование. Закрепляем правильное использование в 

речи: 

 — существительных с уменьшительно-ласкательными 

 суффиксами  

-чик-, -к-, - ок, -очк-, -ечк-, -ата- (-ята), -онок (енок); 

— возвратных глаголов; — глаголов, образованных с помощью 

приставок в-, вы-, на-, -при-;  

Синтаксис. 
-Закреплять навык построения простых распространенных 

предложений из трех-четырех слов без предлогов и с предлогами, а 

также предложений с союзом и. 

- Развивать умения детей правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении.                                             - Обучать их распространению 

предложений за счет однородных членов с опорой на картинки и 

вопросы взрослого (На столе лежит альбом, кисточка и краски.), 

а также построению предложений с союзома (Мальчики поют, а 

девочки танцуют.). 

 - Совершенствовать навык правильного построения простого 

распространенного предложения, согласования слов в 

предложении;  

- Продолжать учить детей распространять предложения за счет 

определительных слов, за счет однокоренных членов;        
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- Учить детей построению предложений с союзомно (Дети хотели 

гулять, но мама их не пустила.), с союзами что, чтобы (Мальчик 

взял молоко, чтобы покормить кота.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно- эстетического развития: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

-становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 

театр, народное искусство и другое); 

-формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 

другое); 

-освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных 

видах искусства; 

-реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

-развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

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; 

- 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: развитие изобразительных 

видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности 

обучающихся в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 
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Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной 

культуры обучающихся, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства. 

5 - 6 лет: 

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 с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (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 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 других детей. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: развивать интерес к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их 

деталями; приобщать к конструированию; 

подводить обучающихся к анализу созданных построек; развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу; учить обучающихся обыгрывать 

постройки; 

воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

5 - 6 лет: 

 Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 

макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 

деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 

конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 

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. 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 
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- Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

5 до 6 лет: 

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 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. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ по 

образовательным областям в УМК Л.Б. Боряевой, Е.А. Логиновой, И.Г. Вечкановой, 

О.П. Гаврилушкиной (Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.)  

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Содержание специальной образовательной и коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 Рисование. Продолжаем формировать представления детей о 

соотношении формы предмета с эталоном, предлагая детям находить 

в окружающем пространстве предметы разной формы, зарисовывая их 

и называя эталонную форму: круглый, квадратный, овальный. 

Продолжая формировать представления детей о пространстве, 

побуждаем их отражать эти представления в речи. В процессе 

рисования закрепляем представления детей о величине, учим их 

употреблять прилагательные в сравнительной степени: большой — 

маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, 

толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, 

широкий — узкий, шире — уже. Продолжаем учить детей 
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обследовательским действиям перед рисованием, показывая образцы 

таких действий, стимулируя желание детей проводить обследование 

объектов в определенной последовательности. Учим детей рисовать 

округлые формы (овощи, фрукты) на одном листе, предлагая для 

основы листы бумаги в форме тарелки, подноса и т. п.: «Яблоки на 

тарелке», «Овощи на подносе», «Помидоры в банке». Используем 

прием коллективного рисования по указанной тематике с 

организующей помощью взрослого, объединяя для рисования детей в 

группы по три человека. Воспитывая у детей чувство композиции, 

учим их рассматривать узоры на посуде, на декоративных досках, 

рисовать эти узоры в полоске, в квадрате, в круге, в овале. Беседуем с 

детьми о красоте узоров и стимулируем их к активному диалогу о 

выполненных ими рисунках. Продолжаем учить детей закрашивать 

поверхность листа бумаги, используя различные техники (см. третий 

период первого этапа), для последующего выполнения рисунка с 

элементами аппликации на темы «Участок детского сада», «Моя 

улица», «На даче» и т. п. Развивая графомоторные навыки детей, учим 

их уверенно рисовать на больших листах бумаги фломастерами, 

кистями, карандашами прямые и извилистые линии, дополняя затем 

рисунок так, чтобы получился сюжет, например, «По извилистой 

дорожке катится колобок и встречает...», «Прямая улица с домами». В 

практических упражнениях на повторность и чередование (точек, 

мазков, кружков, крестиков, волнистых линий, выполненных одной 

или разными красками) развиваем у детей чувство ритма. Для этого 

используем рисование на бумаге, на песке (манке) и т.п. Развиваем 

умения детей рисовать объекты угловатой формы, используя при этом 

предварительные обводящие движения как вспомогательное средство 

для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из 

флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в 

коробке»), а также объектов с сочетанием круглой и угловатой формы 

(тележка,  

автобус и др.). В практических упражнениях учим детей узнавать 

цвета спектра в их последовательности (как в радуге), с помощью 

смешивания красок добиваться желаемого цвета, например, получать 

светлый оттенок путем прибавления краски белого цвета. Формируем 

у детей представления о «грустных» и «веселых» красках. 

Вместе с детьми экспериментируем с красками и проводим 

творческие опыты по получению красивых цветосочетаний. 

Предлагаем детям дорисовать незаконченные рисунки (недостающие 

детали). Знакомим детей с рисованием акварелью, восковыми 

мелками и простым графитным карандашом. Вместе с детьми создаем 

коллективные декоративные панно на темы, связанные с временами 

года. Обращаем внимание на умение детей передавать основные 

цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; зима — белый, 

голубой. Продолжаем учить детей рисовать (по образцу) узоры в 

полоске, квадрате, круге, овале. Перед воспроизведением образца 

проводим его анализ.  Продолжаем учить детей симметрично 

располагать элементы в узоре (в квадрате, круге, многоугольнике). 

Продолжаем развивать у детей чувство ритма (см. первый период). 

Вместе с детьми выполняем работы по типу «Салфетки для украшения 

игровых уголков (под вазу, карандашницу)».  
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- рисование предметов угловатой формы с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства для создания изображения;  

- рисование красками разными приемами: мазками, приманиванием, 

касанием кончиком кисти (например, рисование кроны 

деревьевмазками, которые накладываются друг на друга, 

примакиванием, касанием кончиком кисти); составление узоров из 

точек и мазков на бумажной полоске; 

- рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но 

разных по величине и расположению (снеговика, неваляшки, 

пирамидки из трех шаров);  

- после предварительного зрительно-двигательного обследования 

рисование с натуры пирамиды, неваляшки, колобка и повторение 

изображения по памяти;  

- действия с красками: узнавание, смешивание, получение 

желаемого оттенка и т. д.;  

- дорисовывание незаконченных рисунков, закрепление умений 

работать с гуашью, рисование акварелью, восковыми мелками и 

простым графитным карандашом;  

- совместное с детьми - создание композиций с использованием 

приемов раскрашивания шаблонов или готового контура;  

- обучение точным движениям. 

Рисуем красками, фломастером, карандашом предметы, 

различающиеся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой 

папа»). Предлагаем детям дорисовать изображение по своему 

желанию. Учим детей рисовать лес, в котором растут разные деревья, 

используя разные приемы рисования красками (мазки, примакивание, 

касание кончиком кисти). Рисуем разные виды человеческого 

жилища: шалаш, деревенский дом с длинным и коротким забором, 

городской дом. Предлагаем детям дорисовать людей (под деревом, 

рядом с домом и т. д.) или наклеить их фигурки на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого). Рисуем машины на 

городской улице, на шоссе.  

(В процессе рисования на основе «базовой» модели можно создавать 

разные варианты, например, микроавтобус, маршрутное такси, 

«скорая помощь» имеют одну основу: КАМАЗ легко преобразуется в 

подъемный кран, автоэвакуатор и пр.) Вместе с детьми рисуем 

открытки к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка 

яблони(листья — примакиванием, цветы — касанием концом кисти). 

(Чтобы точки получились более крупными, кисть можно заменить 

палочкой. Для некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, а 

может быть и листья. Работа должна быть посильной и приносить 

радость детям.) Учим детей соединять в одном рисунке изображения 

нескольких объектов, объединенных общим содержанием. 

Предлагаем детям  практические упражнения в расположении 

изображений на листе: в полосе в один ряд (фризовое расположение), 

по всему листу, используя при этом разные цвета и оттенки. Учим 

детей способам передачи настроения в сюжетной картинке. 

Продолжаем учить детей рисовать (по образцу) узоры в полоске, 

квадрате, круге, овале. Перед воспроизведением образца проводим его 

анализ. Знакомим детей с музыкальными произведениями, слушая 

которые, дети чертят на листе бумаги разные линии, например 
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плавные, волнообразные — под медленную и спокойную музыку; 

прямые, изогнутые — под решительную;  прерывистые — под 

отрывисто звучащую музыку. Предлагаем каждому ребенку рисовать 

линии таким цветом, который, по его мнению, больше всего подходит 

к настроению исполняемого музыкального фрагмента. Такие же 

упражнения проводим с рисованием капель, штрихов и т. п. Вместе с 

детьми рассматриваем дымковскуюигрушку. Знакомим детей с 

основными элементами дымковской росписи. Предлагаем детям 

выполнить элементы росписи в полоске. Выполняем декоративные 

узоры с чередованием элементов (женские украшения, роспись на 

предметах посуды и одежды и др.) 

Лепка. Закрепление у детей представлений, необходимых для лепки, 

и практических навыков, полученных ими на первом этапе работы: 

лепка различных овощей, фруктов, грибов. Развивая навыки 

взаимодействия детей, предлагаем им выполнять коллективные 

работы (группы по три ребенка для создания одной композиции). 

Вместе с детьми выбираем объекты для лепки. Каждый ребенок 

выбирает, что он будет лепить в рамках предложенной тематики, 

подбирается плоскость для раскладывания лепных поделок (дети 

лепят овощи и складывают их в корзинку), «Ваза с яблоками», 

«Грибная полянка» и т. п.  

Продолжаем развивать способности детей к моделированию. В 

качестве подводящих упражнений к изготовлению поделок из 

пластилина и природного материала предлагаем детям игры с 

игрушками (пластмассовыми, деревянными, глиняными) такого 

размера, чтобы ребенок мог обхватить ее кистью руки. Затем сами 

лепим такие же игрушки из пластилина и природного материала, 

рассказываем детям короткие истории о них, читаем стихотворения.  

Учим детей создавать поделки, дополняя природный материал 

лепными деталями, например, для туловища ежа берем сосновую 

шишку, нос лепим из пластилина, яблоко на спинке — тоже из 

пластилина; улитку лепим из пластилина, на ее спинку помещаем 

ракушку и т.д. Побуждаем детей к самостоятельности, при 

необходимости оказывая незначительную помощь. Оговариваем с  

детьми ассортимент «товаров» для игры «Магазин», лепим 

хлебобулочные изделия из пата (взрослый затем выпекает эти изделия 

и предлагает их детям для обыгрывания в сюжетно-ролевой игре). 

Знакомим детей с техникой лепки посуды из целого куска 

пластилина ленточным способом. Учим детей приемам сглаживания 

поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. Знакомим 

детей сприемами работы со стекой. Чтобы научить детей 

договариваться о распределении операций и последовательности их 

выполнения в процессе выполнения поделок, организуем работу в 

тройках (с незначительной помощью взрослого). Продолжаем 

знакомить детей с приемами зрительно-тактильного обследования 

различных предметов перед лепкой, привлекаем внимание детей к 

приемам ощупывания двумя руками и одной рукой под зрительным 

контролем. Учим детей лепить объекты, отличающиеся по величине 

(курочка с цыплятами, неваляшки-мама и дочка). Продолжаем учить 

детей приемам лепки: защипывания края (блюдце, миска), 

оттягивания (морковка, лимон, огурец, банан). Вместе с детьми 

разнообразим ассортимент лепных изделий, которые они будут 
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использовать в сюжетно - ролевых играх «Магазин», «Семья», 

используя для этого плотное цветное тесто (пат) и способы 

раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, 

сливы, вишенки, яблочки) и параллельными или прямыми 

движениями (морковка, шоколадные батончики, бананы, огурцы). 

После лепки знакомых предметов по словесному заданию (по 

представлению) предлагаем детям выполнить графические 

изображения этих объектов (карандашом или фломастером без 

раскрашивания). Просим детей сопоставить вылепленные объекты и 

рисунки. 

Скульптурным способом лепим фигурки людей и животных для 

создания сюжетных композиций для последующего обыгрывания. 

Раскрашиваем изделия из глины (с помощью взрослого и 

самостоятельно). Вместе с детьми с помощью пластилиновых 

(глиняных) фигурок разыгрываем содержание литературных 

произведений. Совместно с детьми рассматриваем и обыгрываем 

изделия художественных промыслов. Продолжаем учить детей лепить 

из куска глины или пластилина объекты более сложной формы (птица, 

конь, кукла, козлик) по типу народных глиняных игрушек (по 

представлению и с натуры). Продолжаем формировать умения детей 

обрабатывать поверхность изделия пальцами и стекой, украшать ее 

рельефом. 

Аппликация. Закрепления представлений о цвете, форме, величине; 

о чередовании объектов (1:1, 2:2, 2:1); о приемах составления узоров 

в полоске, о способах создания симметричных узоров и т. д. Навыки 

взаимодействия детей развиваем в коллективных работах (группы по 

три ребенка для создания одной композиции). Помогаем детям 

выбрать детали для аппликации (каждый ребенок выбирает, что он 

будет делать в рамках предложенной тематики), подобрать плоскость 

для наклеивания. Договариваемся с детьми о последовательности 

действий. Для формирования чувства композиции и эстетических 

представлений предлагаем детям выполнять индивидуальные работы, 

выбирая из набора готовых деталей те, которые соответствуют 

предложенной теме. 

Рисование. 

Продолжаем формировать представления детей о соотношении 

формы предмета с эталоном, предлагая детям находить в окружающем 

пространстве предметы разной формы, зарисовывая их и называя 

эталонную форму: круглый, квадратный, овальный. Продолжая 

формировать представления детей о пространстве, побуждаем их 

отражать эти представления в речи. В процессе рисования закрепляем 

представления детей о величине, учим их употреблять 

прилагательные в сравнительной степени: большой — маленький, 

больше — меньше,высокий — низкий, выше — ниже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, 

шире — уже. 

 Продолжаем учить детей обследовательским действиям перед 

рисованием, показывая образцы таких действий, стимулируя желание 

детей проводить обследование объектов в определенной 

последовательности. Учим детей рисовать округлые формы (овощи, 

фрукты) на одном листе, предлагая для основы листы бумаги в форме 

тарелки, подноса и т. п.: «Яблоки на тарелке», «Овощи на подносе», 
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«Помидоры в банке». Используем прием коллективного рисования по 

указанной тематике с организующей помощью взрослого, объединяя 

для рисования детей в группы по три человека. Воспитывая у детей 

чувство композиции, учим их рассматривать узоры на посуде, на 

декоративных досках, рисовать эти узоры в полоске, в квадрате, в 

круге, в овале. Беседуем с детьми о красоте узоров и стимулируем их 

к активному диалогу о выполненных ими рисунках. В процессе 

выполнения различных аппликаций закрепляем у детей навык 

наклеивания. Предлагаем детям готовые части для создания образа с 

помощью аппликации. Предварительно рассматриваем, ощупываем, 

играем с игрушками, образы которых затем используем в аппликации.  

Знакомим детей с возможным пространственным 

расположениемэлементов предметной аппликации на листе, так 

чтобы потом ее можно было дополнить другими деталями 

(рисунками), создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам 

сказок, рассказов, стихотворений). Учим детей составлять узоры из 

готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с чередованием по 

схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ («Мамины бусы», «Елочные 

украшения: бусы на елке, елочная гирлянда из флажков разной 

формы», «Беличьи запасы грибов на ветке» и т. п.). 

Продолжаем знакомить детей с предметами декоративной вышивки 

для отделки швейных изделий (платочки, платья, полотенца и т. п.). 

Изготавливаем такие изделия сами и привлекаем к этой работе 

родителей, используем эти изделия в сюжетно-ролевых играх 

«Семья», «Ателье» и др. Учим детей выполнять сюжетную 

аппликацию из готовых деталей, располагая предметы на всей 

плоскости листа («Дети на прогулке», «Улица», «Машины на улице», 

«Знаки дорожного движения на улице?, «Аквариум» и др.). При этом 

дети с незначительной помощью (в виде предложений, пожеланий) и 

самостоятельно выбирают темы изображений (помогаем детям при 

создании композиции).  

Продолжаем учить детей предметной аппликации с использованием 

приема рваной аппликации. Предлагаем детям выполнить 

аппликацию по типу разрезной картинки, то есть путем составления 

целого из фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и 

девочки  

гуляют», «Собака бежит» и др.). Предоставляем детям возможность 

выполнить сюжетную композицию на свободную тему, используя 

прием «подвижной аппликации» (при необходимости помогаем им). 

Затем просим детей рассказать свой сюжет и нарисовать его. Учим 

детей отрезать полоски детскими ножницами (индивидуально, исходя 

из развития тонкой моторики, с помощью и самостоятельно), 

наклеивать их на подготовленный для аппликации лист бумаги или 

картона. 

Учим вырезать круглые и овальные формы, составлять изображения 

из нескольких деталей (цветы, ягоды, ветки деревьев) и наклеивать 

их на лист бумаги или картона. Формируем умение детей дополнять 

рисунки объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка 

собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на 

полянке», «Цветные шарики на празднике» и др.). Вместе с детьми 

выполняем коллективные аппликации по сюжетам сказок, рассказов, 

детских фильмов. Вместе с детьми изготавливаем книжки-самоделки 
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по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина избушка», «Три медведя» 

и др.).  

Конструирование. Проводим игры и упражнения, подводящие к 

конструированию;  

— на развитие восприятия пространственных свойств округлой и 

прямоугольной формы;  

— на установление зависимости функциональных свойств предмета 

от его формы;  

— на сравнение фигур из одного строительного набора, из двух 

разных строительных наборов и установление сходства и различия по 

форме;  

— на группировку отдельных элементов строительных наборов 

(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров) и соотнесение 

ихс плоскостными фигурами (квадрат, прямоугольник, треугольник и 

пр.);  

— на выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на 

форму (отвлекаясь от функционального назначения предметов);  

предполагающие пространственное перемещение по полу, а также 

определение собственного местонахождения в пространстве на 

восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух 

элементов (по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, 

включающей пространственные предлоги и наречия): «Сделай, как у 

меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»);  

— с тематическими сборно-разборными игрушками;  

— с разрезными картинками со смысловыми разъемами;  

— с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, 

квадратной, треугольной формы;  

— на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его;  

— складывание разрезных картинок по образцу (игрушки, овощи, 

фрукты, животные).  

Продолжаем учить детей конструировать из палочек (например, 

счетных) по образцу. Вместе с детьми создаем конструкции, а затем 

используем их в играх с детским автомобилем (гаражи, ворота, 

дорога), с куклами (мебель, комната для куклы).  

Обыгрываем постройки в сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных играх. Продолжаем игры и игровые упражнения:  

— с тематическими сборно-разборными игрушками;  

— с разрезными картинками со смысловыми разъемами;  

— с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, 

квадратной, треугольной формы;  

— с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, 

овощи, фрукты, животные);  

— на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его.  

Учим детей выполнять конструирование по объемному образцу 

(мосты, ворота и пр.) с последующим выкладыванием 

аналогичнойконструкции из плоскостных элементов на магнитной 

доске или на фланелеграфе.  

Продолжаем учить детей конструированию из палочек (например, 

счетных, палочек Кюинзенера) по образцу.  

Вместе с детьми выполняем постройки из строительного материала 

(из четырех-пяти деталей) с последующим анализом работы и 

пояснениями о взаимном расположении частей конструкции. 
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Организуем совместную деятельность детей (два-три ребенка) по 

воспроизведению по образцу комбинаций их трех-шести мягких 

модулей или элементов крупного деревянного (пластмассового) 

строительного набора в пространстве помещения (на полу).  

Вместе с детьми выполняем постройки по образцу (после его 

предварительного анализа): выделение основных частей образца, 

определение необходимых строительных элементов с использованием 

невербальных и вербальных средств общения.  

Предлагаем детям построить по образцу два-три объекта после 

предварительного анализа образцов: строений, транспортных средств 

и др. Привлекаем детей к созданию знакомых построек из 

незнакомого строительного материала и к обыгрыванию их.  

Проводим дидактические игры на развитие восприятия 

отношенийобъектов на основе величины и формирование 

представлений о ее относительности с использованием одноименных 

конструкторов из разных материалов и разных размеров, например, 

настольные пазлы-картинки из картона, деревянная дидактическая 

пирамидка из пяти частей.  

После предварительного наблюдения (экскурсии) вместе с детьми 

конструируем улицу (дом, проезжую часть и т. д.).  

Вместе с детьми строим разные здания: жилой дом-башню с одним 

входом, детский сад (невысокий, длинный, с несколькими входами), 

магазин.  

В специально созданных игровых ситуациях даем возможность 

детям экспериментировать с полифункциональными 

конструктивными материалами . Продолжаем учить детей выполнять 

конструирование по объемному образцу (мосты, ворота и пр.) с 

последующим выкладыванием аналогичной конструкции из 

плоскостных элементов на магнитной доске или на фланелеграфе.  

Продолжаем учить детей конструированию из палочек (например, 

счетных, палочек Кюинзенера) по образцу. 

Музыкально-дидактические игры. 
Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия различных 

средств музыкальной выразительности: различение отдельных звуков 

и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. Музыкально-

дидактические игры на различение звуков по длительности звучания  

(долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — 

медленно — умеренно). Игры на развитие музыкальных 

представлений и музыкальной памяти. Игры-импровизации на 

узнавание в знакомых мелодиях образов животных (зайца, медведя, 

лошадки и пр.). Игры на ознакомление с техникой игрового 

превращения, создание в музыкальных играх выразительных образов 

(посредством изменения движений рук, головы, туловища, ног; с 

помощью мимики, речи).  

Музыкально-дидактические игры на различение и воспроизведение 

серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания.  

Пение. Пропевание имен детей. Пропевание музыкальных 

приветствий. Пение вместе со взрослыми, произнося песни, вовремя 

начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя 

голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого 

голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого 

и инструмента. Пение с движениями. Пение песенок с увеличением и 
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ослаблением силы голоса (громко, тихо). Исполнение попевок 

группами по 2—3 человека при активном участии взрослых (по 

системе Карла Орфа, по методике В. Жилина). Исполнение взрослыми 

вместе с детьми любимых песенок.  

Музыкально-ритмические движения. Выполнение движений в 

соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать 

под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двух частной 

формой пьесы, изменяя характер движения. Выполнение начала и 

конца движения в согласовании с музыкой. Различные ритмические 

движения под музыку. Музыкально-ритмические движения, 

направленные на ориентировку в пространстве зала: движения в центр 

(середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу 

(по сигналу). Музыкально-ритмические движения в соответствии с 

различной долейтакта (сильная доля такта (метр) при звучании 

музыки в размере 2/4). Выполнение танцевальных движений. Ритмика 

(элементы методики А. Бурениной).  

Игра на музыкальных инструментах. Игра на различных 

музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе, а также на 

самодельных музыкальных инструментах — ложках, горшках, 

трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим 

материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Игры со звуком (по системе К. Орфа, по методике В. 

Жилина). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности 

детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

- формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 

- овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

- обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

- воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

- воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

- приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного 

поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих.  

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Задачи 1раздела  «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»: 
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сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

5 - 6 лет: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

педагогического работника в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

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

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может 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. 

Физическая культура - общие задачи: 

-развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

-совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

-развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 
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5 - 6 лет: 

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, 

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 обучающихся (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 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 с другими детьми. Помогает педагогическим работникам готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-



54 

волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной 

активности на высоком уровне. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ по образовательным 

областям в УМК Л.Б. Боряевой, Е.А. Логиновой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной (Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.)  

Физическое 

развитие 

Содержание специальной образовательной и коррекционной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 Построения и перестроения. Учим детей строиться в шеренгу по 

росту и перестраиваться в колонну, а затем из колонны по одному в 

колонну по двое. Учим детей поворотам (направо, налево, кругом), 

переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 
Развиваем у детей навыки обычной ходьбы, ходьбы на носках, учим 

детей ходьбе с заданиями; руки на поясе, к плечам, в стороны и т. 

д. Учим детей ходьбе на пятках, в полуприседе, с поворотами, 

ходьбы с заданиями. 

Учим детей ходить по дорожкам, приподнятым над полом. 

 Продолжаем развивать умения детей ходить по кругу (хороводные 

игры). Разнообразим хороводные игры для формирования у детей 

умения ходить по сигналу по кругу. 

Продолжаем учить детей движениям под музыку, движениям 

сприхлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков. 

Учим детей ходьбе с перешагиванием через предметы (высота 15—

20 см), по наклонной доске (высота наклона 30 см, ширина доски 

25-см), с предметами в руках, на голове, без предметов, спиной 

вперед (2—3 м), «змейкой», со сменой темпа, приставным шагом по 

шнуру, «Змейке», по детской сенсорной дорожке, с утяжелителями 

в руках (в руке). 

 Продолжаем учить ходьбе по разным дорожкам, выложенным из 

веревки, ленточек, ковролина, и другого материала, с изменением 

темпа движения (быстро, медленно).  

Бег. Учим детей бегать в колонне по одному, змейкой между 

предметами за взрослым, между линиями, между цилиндрами, 

между мягкими модулями и т. п.,  добавляем бег парами, 

Учим детей бегу: 

— на носках; 

— в медленном и среднем темпе; 

— по дорожке, приподнятой над полом  (со страховкой). . 

— на носках; 

— в колонне по одному и парами, змейкой между предметами, 

между линиями, между мягкими модулями и т. п.; 

Вводим бег на скорость, бег с ускорением и замедлением (с 

изменением) темпа. Учим детей разнообразным видам бега со 

сменой ведущего, челночному бегу (по ориентирам или за 

взрослым). 

Прыжки. Учим детей прыжкам: 

— на двух ногах: ноги вместе — ноги врозь, руки на поясе;  

— на двух ногах с поворотом кругом со сменой ног, ноги вместе — 

ноги 

врозь, с хлопками над головой, за спиной; 
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— с продвижением вперед (3 - 4 м); 

— в длину с места (50 см), в высоту (15 - 20 см) с места; 

— с продвижением вперед (3 - 4 м), вперед - назад, с поворотами; 

боком (вправо - влево); 

   - с высоты 25 см; 

— через два-три предмета высотой 5 - 10 см; 

— в длину с места (50 см), в высоту (15 - 20 см) с места; 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Учим детей 

прокатывать мяч, обруч из разных исходных позиций двумя руками 

другдругу; бросать и ловить мяч (два-три раза), бросать мяч друг 

другу, бросать мяч вверх, отбивать мяч от пола (четыре-пять раз 

подряд), метать мячи малого размера в вертикальную (1,5 - 2 м) и 

горизонтальную цель (расстояние 2 - 2,5 м). 

Продолжаем работу с сенсорными (набивными) мячами: 

катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых 

соответствуют возможностям детей; прокатывание набивного мяча 

по полу в цель. 

Ползание и лазанье. Учим детей и совершенствуем усвоенные 

детьми навыки ползать на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях между предметами и между предметами, прокатывая 

мяч, с поворотом кругом. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой,  

воротиками. 

Учим детей ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезать по скамейку. 

Развиваем умения детей ползать на четвереньках и на животе по 

дорожке с последующим перелезанием через невысокие 

препятствия 

Проводим упражнения на следочках (движение на четвереньках), 

на коврике со следочками и подобных ему ковриках. 

Вводим лазанье по гимнастической лестнице (со страховкой или 

минимальной поддержкой).  

Подготовка к спортивным играм.  

Проводим упражнения на координацию движений рук и ног в 

положении лежа (плаваем). 

 В играх и упражнениях закрепляем навыки бега, прыжков, 

бросания и ловли мяча, ориентировки в пространстве. . 

Продолжаем упражнения на координацию движений рук и ног в 

положении лежа. 

Игры зимой на улице.  

Учим катать на санках друг друга, скользить по ледяным дорожкам 

самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, УМЕРЕННОЙ И ТОНИЗИРУЮЩЕЙ 

 НАГРУЗКОЙ: 

Ходьба, построение, перестроение: «Автомобили и пешеходы», 

«Веселая гимнастика», «Петушок», «Умей слушать», «Ходим в 

шляпах в гости». 

Бег: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки и рыбки». 

Прыжки, подпрыгивания: «Лесная сказка», «Подпрыгни и подуй на 

шарик», «Спрыгни в кружок». 
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Лазание, ползание, перелезание, подлезание: «Между булавами», 

«Мыши в кладовой», «Самый ловкий», «Кто выше? » и др.. 

Метание, бросание, ловля и передача предметов, мяча: 

«Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание мешочков», «Мяч 

ведущему», «Попади мешочком в цель», «Прокати мяч в ворота» и 

др. 

На развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», «Пройди, не 

задень ворота» и др. 

На развитие координации движений в мелких мышечных группах: 

«Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», «Веселые маляры», 

«Выгладим пеленки для сестры Аленки», «Дружба», «Кошки-

мышки»,«Кто кого победит», «Кулачки », «Лакомка», «Мышка 

чистюля », « Ножницы », « Пальчики здороваются» и др. 

На формирование свода стопы и укрепление ее связочномышечного 

аппарата: «Кач-кач», «Играем в мяч сидя», «Сидя по-турецки», 

«Птички» и др. 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической консилиума); 

 возможность освоения детьми с ЗПР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, социализацию и интеграцию детей с ЗПР 

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности: 

 в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Направление 

работы 
Задачи Формы, способы, средства 

Диагностика Оценка индивидуального развития 

ребенка – для построения его 

образовательной траектории и для 

оптимизации работы с группой детей. 

Беседа, наблюдение, 

диагностические задания, анализ 

продуктивной деятельности, 

диагностическая ситуация. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

- развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления у детей  

-  устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями 

нарушения в развитии;                            

- развитие математического мышления, 

формировать количественные, 

пространственные и временные 

представления у детей; 

- Артикуляционная 

гимнастика (с элементами 

дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня.  

- Пальчиковая гимнастика.   

- Речь с движением  

- Корригирующая мини 

гимнастика для профилактики 

нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после 

сна. 
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- закрепление в повседневной жизни 

опыта, речевых навыков, полученных на 

занятиях учителя-дефектолога; 

- развитие слухового внимания и 

памяти, фонематического восприятия; 

- совершенствование 

артикуляционной, мелкой и общей 

моторики у детей; 

- уточнение, закрепление и 

автоматизация отработанного учителем-

дефектологом лексического материала 

на занятиях и в режимных моментах; 

-закрепление сформированных 

учителем-дефектологом грамматических 

категорий; 

- формирование диалогической и 

монологической речи; 

- закрепление умений звуко-слогового 

анализа и синтеза; 

- подготовка детей к письму, 

формирование графических умений; 

-закрепление в повседневной жизни 

опыта, речевых навыков, полученных на 

занятиях учителя-дефектолога; 

-сочетание всех видов деятельности 

дошкольников с развитием и коррекцией 

речи; 

- формирование положительных 

навыков общего и речевого поведения, 

развитие умения пользоваться речевыми 

средствами общения; 

- обеспечение необходимой 

познавательной и мотивационной базы 

для формирования речевых умений. 

- Вечерние индивидуальные 

занятия по заданию дефектолога 

по преодолению ребенком 

трудно доступного для него 

материала. 

Длительность занятий 

индивидуальна от 5 до 15 мин. 

- Коррекционная работа вне 

занятий:  

во время режимных моментов,  

самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе, на прогулке, 

экскурсии,  

в играх и развлечениях.  

-  Практика свободного 

речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и 

деятельности детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

- Выработать единый стиль 

воспитания и общения с ребенком в 

ДОУ и семье;  

- оказать квалифицированную 

консультативную и практическую 

помощь родителям по проблемам 

воспитания и развития ребенка; 

 - сформировать у ребенка чувство 

защищенности и внутренней свободы, 

доверия к окружающему миру;  

- активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических 

возможностях. 

Беседы индивидуальные и 

подгрупповые, консультации, 

наглядная информация, памятки, 

праздники. 

Взаимодействие с 

дефектологом 

- Разработать единые (вариативные) 

подходы по взаимодействию учителя- 

дефектолога и воспитателя ДОУ. 

- Подобрать новые действенные и 

обменяться имеющимися формами 

взаимодействия в условиях 

компенсирующей группы или 

(технология взаимодействия). 

Беседы, консультации, тетрадь 

взаимосвязи. 
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- Разграничить зоны ответственности 

учителя-дефектолога и воспитателей 

ДОУ в коррекционно-развивающей 

работе. 

- Отобрать программное обеспечение 

по взаимодействию учителя-дефектолога 

и воспитателя c использованием ИКТ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников включает: 

 мониторинг динамики развития детей (их успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования); 

 создание благоприятных условий для развития личности; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь. 

Коррекционное направление включает в себя работу над: 

 совершенствованием развития общей, мелкойи артикуляторной моторики; 

 формированием познавательной деятельности; 

 формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах 

предметов; 

 освоением предметно-практической деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

 формированием связной речи, развитие навыков общения; 

 формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте; 

 обогащение и систематизация словаря; 

 формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также 

элементов учебной деятельности 

Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике - флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение 

стихов о Родине, флаге страны способствуют эмоциональному принятию и 

отождествлению государственных символов с историей своей семьи, малой родины и 

страны. 

Структура образовательного процесса в коррекционной группе для детей с ЗПР в 

течении дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

 Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 Свободную самостоятельную деятельность детей 

2. Второй блок (продолжительность с 9. 00 – 11. 00 часов) представляет: 

 Образовательную деятельность (занятия) 

 Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 Коррекционные, развивающие подгрупповые занятия 

3. Третий блок (продолжительность с 15. 20 – 18. 00 часов): 

 Коррекционные, развивающие подгрупповые и индивидуальные  занятия; 

 Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем 
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Особенности организации образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности (для детей с ЗПР). 

В основу организации образовательного процесса положен: 

 комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

Учебно-воспитательный процесс в группе строится по принципу тематического 

планирования. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

На каждую неделю определены лексические темы, работу над которыми проводят 

воспитатели и все специалисты (учитель-дефектолог, педагог-психолог), работающие на 

группе. Организованнаяобразовательная  деятельность организуется фронтально или по 

подгруппам в соответствии с рекомендациями программы индивидуальными 

особенностями детей. 

Занятия с детьми коррекционной группы проводится в утренние и вечерние часы в 

соответствии с сеткой занятий, а также индивидуальные занятия с учителем-дефектологом 

в соответствии с заключением и рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, и подгрупповое и индивидуальное психологическое сопровождение. 

Длительность фронтальных и подгрупповых занятий составляет 20 – 25 минут в группе, а 

индивидуальных – до 15 минут (ежедневно). 

Организованная образовательная деятельность в группе для детей с задержкой 

психического развития 

Учитель-Дефектолог  Воспитатели 
• Познавательное развитие: 

- Формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Формирование психических процессов: 

мышления, памяти, внимания. 

• Речевое развитие: 

- развитие лексического строя речи 

Подготовка к обучению грамоты, развитие 

фонематических процессов.   

• Социально-коммуникативное: 

- Развитие навыков общения, навыков связной 

речи. 

• Социально-коммуникативное развитие (в 

том числе обучение навыкам сюжетно-

ролевой игры). 

• Физическое развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие: 

-  Художественное творчество: (Аппликация, 

лепка, рисование, художественное 

конструирование) 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Тематическое планирование по развитию элементарных математических 

представлений и по развитию звуковой культуры речи (5-6 лет) 

неделя ФЭМП ЗКР 

1 Мониторинг Мониторинг 

2 Мониторинг Мониторинг 

3 Мониторинг Мониторинг 

4 Цифра 1. Соотнесение числа и 
количества.    

Неречевые звуки.  
Понятие: «Слово». 

5 Геометрическая фигура круг. Понятие 
сверху, снизу.  

Звук А и буква А 
Слог. 

6 Знакомство с образованием и составом 
числа 2. 

Звук и буква А. 
Предложение 

7 Признаки предметов. Звук и буква У. 

8 Понятия высокий - низкий одинаковые 
по высоте. 

Звук и буква О. 

9 Понятия «больше – меньше» Сравнение 
предметов по одному двум признакам. 

Звук и буква О. 
Понятие: «Предложение». 

10 Обоазование числа 3. Знакомство с 
цифрой 3. 

Звук И. Буквы И. 

11 Пространственные понятия: верх», 
«низ», лево, право. 

Звук и буква Ы. 
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12 Счет в прямом (до трех) и обратном (от 
трех) порядке. Геометрическая фигура 
квадрат. 

Звук и буква Ы. 

13 Понятия «длинный», «короткий», 
«одинаковые по длине»  

Звуки и буквы: 
А, О, Ы.  
Предлоги за, перед. 

14 Образование числа 4, знакомство с 
цифрой 4.  

Звук  и буква У. 

15 Геометрическая фигура квадрат. 
Составление числа 4 разными 
способами.  

Звук и буква И. 

16 Знакомство с тетрадью в клетку.   
Закрепление понятия «больше», 
«меньше» 

Дифференциация звуков: О,У. 

17 Уравнение групп предметов. Повторение 
образования и состава числа 4. 
Геометрическая фигура треугольник 

Звуки А,О,У, Ы. 
Предлоги над, под, на. 

18 Образование числа 5, знакомство с 
цифрой 5 

Звук и буква М. 

19  Понятие «вчера», «сегодня», «завтра», 
«раньше», «позже» 

Звук и буква М. Предлоги на, над, под. 

20 Число 5. Порядковый счет  
до 5. 

Звук Н и буква Н Предлоги  «на, за, 
перед, после, между». 

21 Практическое знакомство с составом  
числа 5. Понятия «толстый», «тонкий», 
«одинаковый по толщине» 

Звук Н, НЬ. 

22 Понятие «пара» Звук В и буква В 

23 Числовой ряд до 6. Образование числа 6. Звуки В и ВЬ и буква В 

24 Части суток, их последовательность 
Образование числа 7. 

Различение твердых  и мягких согласных: 
В-ВЬ, М-МЬ, Н-НЬ 

25 Сравнение множеств 
Образование числа 8 

Различение твердых и мягких согласных 
В, Вь. 

26 Равенства и неравенства, сравнение 
количества. Числовой ряд до 8. 

Звук и буква К. 
Твердые и мягкие гласные звуки. 

27 Образование числа 9 
Сравнение множеств 

Предлоги в, на, над, между, после, перед. 

28  Круг, треугольник, квадрат 
Образование числа 10. 

Звук к-КЬ и буква К. 

29 Числовой ряд до 10 
Соотнесение числа и количества 
названного числа на 1 

Звуковой анализ односложных слов  
(без стечения согласных) 

30 Отсчет, выделение количества больше Повторение изученных звуков и букв. 

31 Сравнение предметов по размеру. 
Составление групп предметов с 
заданными свойствами. 

 Звук и буква К, Кь. 

32 Счет, выделение количества больше или 
меньше названного числа на 1 

Звуковой анализ слов. 

33 Толстый тонкий одинаковые по толщине Звук П и буква П. 

34 Мониторинг 
Повторение состава числа 5. 

Звуки П-ПЬ 

35 Мониторинг 
Числа и цифры 

Мониторинг 
Звук и буква С. 

36 Сравнение предметов по двум 
признакам 

Мониторинг 
Звуки С-СЬ. 
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Перечень лексических тем и праздничных дат. 

Темы недели компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
м

ес
я

ц
 

н
ед

е

л
я
 Тема Примечание (тематическое занятие/ досуг) 

  5 – 6 лет  

С
ен

тя
б

р
ь 

1.  Мониторинг. 

Давайте познакомимся. 
01.09. День знаний 

196 лет со дня рождения русского писателя Л.Н.Толстого 

2.  Мониторинг. 

Играем вместе. 

8.09. Международный день распространения 

грамотности 

3.  Мониторинг. 

 Мир вокруг меня. 

16.09-20.09. Неделя безопасности дорожного движения 

 

4.  Детский сад. Игрушки и как в них 

играют 

27.09.  День работника дошкольного образования 

О
к
тя

б
р

ь 

5.  Овощи. Огород. 01.10.  Международный день музыки 

04.10. День защиты животных 

6.  Фрукты. Ягоды. 

Фруктовые деревья. 

  

7.  Сад – Огород. 

Дифференциация фруктов 

и овощей. 

20.10. День отца в России 

8.  Лес. Деревья ближайшего 

окружения. Грибы. Обобщение 

темы. Осень. 

106 лет со дня рождения педагога В.А.Сухомлинского 

9.  Вода и ее обитатели. 4.11. День народного единства 

Н
о
я
б

р
ь
 

10.  Домашние животные и их 

детеныши. 

206 лет со дня рождения писателя И.С.Тургенева 

11.  Дикие животные, их детеныши и их 

жилища. 

16.10 –  Международный день толерантности 

12.  Одежда.  

Головные уборы 

24.11. День матери в России 

116 лет со дня рождения писателя Н.Н.Носова 

13.  Обувь части. 30.11. День Государственного герба Российской 

Федерации 

Д
ек

аб
р
ь
 

14.  Посуда. 05.12. День добровольца (волонтера) в России 

08.12. Международный день художника 

15.  Продукты питания.  12.12. День Конституции Российской Федерации 

16.  Зима  

17.  Новый год. Новогодние игрушки. 01.01. Новый год 

Я
н

в
ар

ь 

18.  Зимние забавы. 07.01. – Рождество 19.01. Крещение  

19.  Зимующие птицы 27.01.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

20.  Домашние птицы.  

21.  Городской транспорт. Наземный. 

Как вести себя на улице 

131 год со дня рождения писателя В.В.Бианки 

Ф
ев

р
ал

ь
 

22.  Воздушный, водный, 

железнодорожный транспорт 

256 лет со дня рождения И.А.Крылова 

23.  Профессии. Инструменты. 23.02.-День защитника Отечества 

 

24.  23 февраля. День защитника 

Отечества. 

03.03. 201 год со дня рождения К.Д.Ушинского 
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М
ар

т 
25.  Семья. Родственные связи. 8.03. Международный женский день 

26.  Женский день 8 марта. 

Женские профессии 

451-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печатной 

книги для обучения письму и чтению)  

27.  Весна. Приметы весны 22.03 – Всемирный день воды 
181 лет со дня рождения композитора Н.А.Римского-

Корсакова 

186 лет со дня рождения композитора М.П.Мусоргского 

28.  Первоцветы. 27.03. Всемирный день театра 
 

А
п

р
ел

ь
 

29.  Перелетные птицы 01.04 .Международный день птиц 

7.04. Всемирный день здоровья 

30.  Насекомые. 12.04. День космонавтики,  

91 годт со дня рождения Ю.Гагарина 

31.  Космос. Космическая техника  

32.  Животные жарких стран и севера. 22.04. Всемирный день Земли 

01.05. Праздник Весны и Труда 

33.  Школа и школьные 

принадлежности. 

09.05. День Победы 

 

18.05. Международный день музеев 

М
ай

 

34.  Улица. Дом. 24.05. День славянской письменности и культуры 

35.  Мебель разных комнат. 

Мониторинг. 

24.05. День славянской письменности и культуры. 

27.05. День города Санкт-Петербурга 

36.  Мой город. 

Мониторинг. 

01.06. День защиты детей. 
121 лет со дня рождения писателя Н.К.Чуковского 

И
ю

н
ь 

1.  Лето. Признаки лета. 6.06. - День русского языка 

2.  Мой дом – моя Родина.  

3.  Спортивная неделя. 12.06. День России 

4.  Неделя искусства (юные 

художники). 

22.06. День памяти и скорби 

И
ю

л
ь
 

5 Неделя здоровья «Солнце, воздух и 

вода наши лучшие друзья» 

 

6 Неделя семьи 08.07. День семьи, любви и верности 

7 Неделя книги  

8  Экологическая неделя 

«Путешествие в мир насекомых» 

27.07. День Военно-морского флота 

9 Театральная неделя  

А
в
гу

ст
 

10 Неделя искусства (пластика)  

11 Неделя искусства (архитектура) 05.08.Международный день светофора 

181 год со дня рождения русского художника И.Е.Репина 

12 Неделя детского творчества  

13 Люди, которыми мы гордимся! 22.08. День государственного флага Российской 

Федерации 

14 
До, свидании, Лето!  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Для реализации Программы может использоваться сетевая форма ее реализации или 

отдельных ее компонентов для оптимального использования актуального образовательного 

потенциала. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы или ее компонентов с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 
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ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

1) игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

2) общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое); 

3) речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

4) познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

5) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

6) двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

7) элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

8) музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
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-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ строится: 

 с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;  

 социального заказа родителей; 

Учебный год длится с 2 сентября по 29 августа. С 1 июня по 29 августа летняя 

оздоровительная работа. 

С 2 сентября – 20 сентября – адаптация, педагогический мониторинг  

С 5 мая – 23 мая – диагностический период, педагогический мониторинг. 

В летний период – оздоровительная работа. 

Основными направлениями коррекционной деятельности в течение всего периода 

являются: 

Диагностическое 

направление - изучение ребенка различными специалистами (учителем - 

дефектологом, медицинскими работниками, психологами, воспитателями) и 

консультативная деятельность. 

Оно включает: 

 Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с 

ЗПР;  

 Определение оптимального педагогического маршрута;  
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 Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы коррекционной 

работы; 

 Определение условий воспитания и развития ребенка;  

 Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития ребенка 

Одним из основных принципов диагностики ОВЗ является комплексный подход, 

который включает всестороннее обследование всеми специалистами дошкольного 

учреждения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, медицинским персоналом 

воспитателем, музыкальным руководителем). 

Диагностика проводится в два этапа: первичное обследование (сентябрь) и 

обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование включает в себя сбор 

анамнеза, налаживание эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление 

актуального уровня развития детей и нарушений развития. Полученные результаты  

анализируются и используются для планирования педагогического процесса и построения 

индивидуальных коррекционных маршрутов. В конце учебного года проводится повторное 

обследование детей с целью выявления динамики развития.  

Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

развития ребенка.  

Полученные результаты затем анализируются и используются для планирования и 

проведения коррекционной работы. 

Кроме того оценка уровня развития детей осуществляется в течение всего года, 

ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и 

планирование индивидуальной коррекционной работы по результатам занятий. 

Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга ДОУ для 

детального анализа. 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 

разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные направления 

развития, составляется план индивидуально – ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

 Коррекционно-развивающее направление обеспечивает на основе диагностических 

данных создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
Оно включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, использование здоровьесохраняющих технологий, специальные игры и 

упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Оно включает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, информационно-просветительскую 

работу, направленную на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — воспитанниками имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Оно включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
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информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
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Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

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

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 
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 организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

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

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

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

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка в ДОУ как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
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 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

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

деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

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

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

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

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого- педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско- консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя корректность 

при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания. 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

Групповые родительские собрания. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в 

следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся 

специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 
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Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

«Психологическая служба доверия» (работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

«Психологической службы доверия» размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 

ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями- логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка, в) формы наглядного 

информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как 

развивать способности ребенка дома»). Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 
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д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

обучающихся в семье. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Направления 

работы 

Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Беседы 

- анкетирование 

- наблюдение за процессом общения членов семьи и ребенка 

-проведение опроса родителей потребностей в дополнительных услугах 

Информирование 

родителей 

- Информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- сайт организации; 

- объявления; 

- памятки 

Педагогическая 

поддержка 

- Консультации по различным вопросам (индивидуальные, семейные, 

очные) 

Педагогическое 

образование  

- семинары, практикумы, мастер классы; по запросу родителей, по 

выявленной проблеме, творческие задания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Организация совместных праздников 

- выставки совместного семейного творчества  

- экскурсии выходного дня 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

2.7.1Пояснительная записка Программы 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 
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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. 

 

2.7.2. Целевой раздел программы воспитания 

1. Целевой раздел. 

1.1. Общая цель воспитания в ГБДОУ№49- 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; 

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 (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, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

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; 

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; 
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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)  

Направление 

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. 
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Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 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. 

 

2.7.3. Содержательный раздел программы воспитания 

Содержательный раздел. 

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. 

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. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

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. 

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 
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чувства - свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

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.  

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»). 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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; 
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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. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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. 

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. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Образовательный и воспитательный процессы строиятся с учетом социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей функционирования. 

Климатические условия Северо – Западного региона имеют свои особенности: 

короткая продолжительность светового дня, повышенная влажность воздуха, 

дождливость, сильные ветра, вьюжная погода в зимний период. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ГДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В течении года, в дошкольных группах проводятся тематические Дни . 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др., итогом таких дней является проведение 
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совместных мероприятий с родителями физкультурных праздников, викторин, 

конкурсов, праздничных досугов. 

Праздничные досуги – одна из общих традиций детского сад и часть 

воспитательной работы. Педагоги планируют для детей сезонные, общегражданские, 

профессиональные или международные праздники. Так, среди сезонных праздников 

дети отмечают встречу осени, весны, лета. 

К общегражданским праздникам педагоги планируют тематические занятия, 

утренники, спортивные соревнования. Среди таких праздников: Новый год, 23 февраля, 

8 Марта, 1 и 9 мая, День защиты детей, День России, День снятия блокады Ленинграда, 

Международный день родного языка (21 февраля), день семьи, любви и верности, День 

Государственного флага РФ, День знаний, День Государственного герба РФ, День 

добровольцев (волонтера) в России. 

В профессиональные и международные праздники социальной направленности 

воспитатели организуют для детей тематические квесты, беседы, маршрутные игры. 

Например, в День земли, День воды, День птиц, День улыбки, День «Спасибо». 

Подрастающее поколение нашего города должно знать и гордиться его 

особенностями, любить его и осознавать себя частицей удивительного культурного и 

исторического сообщества. Санкт-Петербург считается культурным 

многоконфессиональным центром страны. Его жители отличаются приветливым, 

дружелюбным поведением, грамотной литературной русской речью, с уважением 

относящиеся к представителям других народностей и их родному языку и национальным 

обычаям и традициям. Поэтому юные воспитанники должны стать достойными их 

преемниками.  

В связи с национально-культурными особенностям контингента семей 

воспитанников в процессе праздников, развлечений и другой организованной 

совместной деятельности, дети знакомятся с культурой своего народа, с произведениями 

национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционной архитектурой, 

народным декоративно-прикладным искусством через образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых, такими профессиями как: врач, учитель, строитель, сотрудники 

речного и морского порта, машинист метрополитена, экскурсовод и др. Одной из 

главных особенностей города, является богатейшее исторически сложившееся музейное 

наследие, что обуславливает знакомство детей с миром музея. 

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 ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Уклад ДОУ 

Цель и смысл деятельности ДОУ, наша миссия: 

Цель нашего детского сада: развивать личность каждого воспитанника с учетом 

его индивидуальности, создать условия для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Смысл деятельности детского сада: создать такие условия в пространстве 

детского сада, чтобы воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные и 

культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров 

создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта 

прошлого и передовых технологий настоящего. В детском саду воспитываются дети в 

возрасте от 2 до 7 лет. Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности 

этого важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с 

родителями является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – наши 

партнеры во всем. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ: 

Воспитательная работа педагогов ГБДОУ №49 с детьми основывается на 

духовно-нравственных и социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах 

и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на семь 

принципов: 

Название принципа Характеристика 

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 города Санкт-Петербург 

Принцип следования 
нравственному 
примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный  опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу  в жизни 

Принципы безопасной 
жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения 

Принцип совместной 
деятельности ребенка и 
взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 
основе приобщения к  культурным ценностям и их освоения 

Принцип 
инклюзивности 

Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования 
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Образ ГБДОУ №49 ассоциируется у родителей, учредителя и социальных 

партнеров с сильной профессиональной командой детского сада, в котором 

управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, а также с 

открытостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к детям. 

На сайте ДОУ, в программках методических мероприятий организуемых ДОУ 

всегда используется анималистический символ – «Солнышко», который  символизирует 

мир и благополучие в доме, радость и счастье, силу духа и мощь развивающего 

потенциала всего коллектива детского сада. 

Внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все работники детского 

сада, уважительное отношение ко всем участникам образовательного процесса: 

педагогам, детям, родителям /законным представителям, организация дней открытых 

дверей, презентация успешного опыта на районных и городских  методических 

мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, в официальных 

госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют формировать и поддерживать 

положительный внешний имидж ГБДОУ №49. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО. 

Уклад в качестве установившегося порядка жизни ГБДОУ №49 определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и 

на основе уклада ДОУ, который задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений, строится отношение к воспитанникам, 

родителям, сотрудникам и партнерам ДОУ. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги 

выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают детскую инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют педагогические 

технологии для успешной социализации воспитанников и развития у них 

коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с 

уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, 

проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную 

личностную позицию, бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, 

педагогам и другим взрослым людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения детского сада и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии 

ребенка. В процессе воспитательной работы педколлектив реализует различные виды и 

формы сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов 

открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения.  

Культура поведения взрослых в детском саду воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
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- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

Ключевые правила ДОУ. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 

ключевых правил ГБДОУ №49: 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения 

и поведения; 

 формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа жизни; 

 мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ. 

Традиции и ритуалы ГБДОУ №49 формируют и развивают творческое мышление 

детей, помогают реализовать идеи воспитанников. Кроме традиции утренней встречи 

детей, педагоги сформировали другие традиции и ритуалы в группах. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного 

периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и 

законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями 

является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во 

всем. Традицией стала для нас возможность проведения открытых просмотров 

творческой деятельности воспитанников в разных направлениях художественно-

эстетического развития детей (музыка, танец, рисование, театральные постановки и др.) 

при организации детской досуговой деятельности, что способствует раскрытию 

талантов наших воспитанников посредством искусства, а также созданию ситуации 

успеха каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с родительской 

общественностью. Родители имеют возможность совместного участия в значимых 

событиях ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими 

работниками детского сада в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

В ГБДОУ №49 разработаны планы взаимодействия с социальными партнерами 

на основе сетевого взаимодействия и с целью воспитания уважения к профессиям и 
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закладки ценности и значимости человеческого труда в обществе, с учетом доступности 

и соответствия возрастным возможностям детей: 

• «Китеж +» 

• Дом детского творчества; 

• районная библиотека; 

• ГБОУ школа №45 

Это позволяет привлечь их в рамках социального партнерства по разным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Представленный сложившийся уклад детского сада является единым как для 

реализации обязательной части ОП ДО, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

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

родители (законные представители). 

В ДОУ введены следующие принципы построения воспитательной работы с 

детьми для педагогических работников: 

• педагоги должны быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• педагоги должны мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• педагоги должны поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• педагоги должны заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

• педагоги должны содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• педагоги должны воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

• педагоги должны учить детей совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• педагоги должны воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

К профессиональным общностям в ГБДОУ №49 относятся: 

• Педагогический совет; 

• Рабочая группа; 

• Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги - участники общности, придерживаются следующих принципов: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2.7.4. Организационный раздел программы воспитания 

 Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОУ 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. 

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. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ДОУ определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не 

столько материальные объекты, а в первую очередь окружающая среда и люди, которые 

являются носителями национальной культуры и выступают примером для 
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подрастающего поколения. Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все 

это имеет немаловажное значение для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной 

организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду 

одним из главных инструментов является педагог: воспитатель, специалист; так как 

именно он находится в контакте с детьми целый день и является носителем культурных 

ценностей и наглядным примером. Это требует от взрослого большого педагогического 

такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно важна спокойная 

манера держаться и разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка: вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить, другими словами, создать благоприятную почву для зерна воспитательных 

ценностей, которое мы сеем с первых дней пребывания детей в детском саду. 

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 протекает в период всего пребывания ребенка в 

детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются залогом комфортной 

воспитывающей среды, где главным носителем культуры является пример взрослого, 

который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-

пространственная среда ДОУ, которая характеризуется отражением федеральной,  и 

региональной специфики посредством оформления помещений сада, закладки 

воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, 

наполняющих ППС детского сада. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОУ для эффективной реализации 

воспитательных ценностей, является единой как для реализации обязательной части, так 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

 Конструирование воспитательной среды ГБДОУ №49 строится на основе 

следующих элементов: 

- Социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. Социокультурный контекст - это 
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социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает 

влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

- Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы 

воспитания. 

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 ДОУ реализуется  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. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений;  

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 
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Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это единое пространство ДОУ  

– групп, кабинетов, залов и др. Предполагает свободу передвижения ребенка по всему 

зданию. 

Пространство групп разделено на небольшие микро пространства (для 

нахождения в них 3-6 человек). Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети 

могли участвовать во всем многообразии игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражаетпять направлений 

ФГОС ДО и представляет центры детской деятельности наполненные материалами 

стимулирующими детскую деятельность. 

.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В организации и реализации воспитательного процесса; участвуют все 

педагогические работники ДОУ.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

 Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 
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1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3)содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1)формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2)формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4)обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7)охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 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. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Образовательная работа с детьми в летний период. 

 Вся работа педагогического коллектива в летний период направлена на сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей дошкольного возраста, создание условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, эмоциональное, 

личностное, познавательное развитие ребёнка. 

 При благоприятных климатических условиях обеспечивается максимальное 

пребывание детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, игры, совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного 

сна и двигательная активность детей на прогулке (с учетом группы здоровья каждого 

воспитанника).  

 В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х формах: 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками. Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию 

осуществляется специалистами  в первую половину дня, реализацию других направлений 
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развития детей педагоги осуществляют в 2-х формах (совместная образовательная 

деятельность педагогов с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками). 

 Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, хороводные игры, 

самостоятельная двигательная активность, закаливающие процедуры), игровой (игры с 

правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие) познавательно-

исследовательской (экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной (театрализация, игры по станциям), конструктивной деятельности 

(конструирование из бросового и природного материала), восприятию художественной 

литературы, самообслуживанию. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому 

виду отводится место и время в распорядке дня. 

 Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, 

большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных 

реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам программ.  

 

 Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. Шелухина И. П.— М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуации, игры, уроки вежливости, поручения.  

Познавательное развитие: беседы, занятия. 

Речевое развитие: чтение художественной литературы, беседы, игры 

Художественно-эстетическое - развитие: рассматривание картин, художественно-

творческая деятельность, музыкальные досуги. 

Физическое развитие: эстафеты, спортивные соревнования, спортивные праздники, 

игры разной подвижности. 

Дифференцированный подход к воспитанию детей способствует благоприятному 

протеканию процесса поло-ролевой социализации мальчиков и девочек старшего 

дошкольного возраста, формированию начал мужественности и женственности у 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

-  Воспитание культуры  в сфере взаимоотношений полов. 

- Формировании адекватной полу модели поведения. 

- Правильном понимании роли мужчины и женщины в обществе. 

- Создать эмоционально-положительное отношение к будущей социальной роли. 

- Развивать, формировать, совершенствовать навык и культуру общения между 

мальчиками и девочками.  

Познавательные – развитие 

Задачи: 

- Формировать представления о себе, других людях, об окружающем мире. 

- Классифицировать предметы одежды, игрушки т.д. по гендерной принадлежности. 

- Формировать представление детей о профессиях 

Речевое развитие 

Задачи: 

- Развитие общих речевых навыков. 

- Развитие координации речи с движением. 

- Развитие монологической, и диалогической связной речи. 

- Пополнение лексического словаря. 

- Закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Художественно-эстетическое  развитие: 

Задачи:  
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- Формировать представления детей о разделении ролей мальчиков и девочек на 

музыкальных, спортивных мероприятиях, в изобразительной деятельности, лепке, 

аппликации.  

- Знакомить и формировать умение различать музыку разного характера.   

- Отражать в рисунках гендерную тематику.  

Физическое развитие: 

Задачи:  

- Воспитание мужественности у мальчиков 

- Дифференциация физических качеств у мальчиков (четкость, ритмичность, 

правильность), у девочек(гибкость, выразительность, грациозность) 

 «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)», обучающая 

(просветительская) программа для детейдошкольного и школьного возраста 

разработанная «Новосибирским научно-исследовательским институтом гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 г.https://edu.demography.site 

Тема №1. Выработка у детей обязательных навыков здорового питания и 

стереотипов пищевого поведения, направленных на гармоничный рост и развитие 

1.) Формирование у ребенка навыка правильного мытья рук, привычки мыть 

руки перед едой и после еды и туалета; навыка соблюдения правил этикета за обеденным 

столом. 

1.1). Игра «Обед».   С помощью игр у ребенка формируется привычка мытья рук 

перед едой и после еды. В игровой форме ребенку прививается интерес к самому процессу 

мытья рук, он учится правильно и тщательно мыть руки. В играх с куклой ребенок 

принимает роль старшего при «обучении» куклы и таким образом, закрепляет у себя 

имеющиеся навыки личной гигиены, правил поведения за столом. С помощью заучивания 

стихов, загадок детям прививаются навыки этикета за столом. 

1.1.) Игра «Обед». Материал: кукла, картинки с изображением предметов и средств 

гигиены, столовой посуды, салфеток, столовых приборов. Воспитатель знакомит детей с 

картинками, спрашивает их, для чего нужен каждый предмет, затем перемешивает 

картинки и раздает их, берет куклу и говорит детям: "Наша куколка хочет пообедать, что 

ей нужно принести?» Дети приносят картинки, на которых нарисованы предметы (вода, 

мыло, полотенце) и только затем – предметы посуды. «Наша куколка пообедала, что ей 

нужно принести?» В этом случае дети также должны принести картинки с предметами для 

умывания. Воспитатель объясняет, почему нужно делать эти действия именно в такой 

последовательности. 

1.2.) Игра «Веселое умывание». Воспитатель подводит детей к умывальникам и 

обучает их правильному мытью рук. Алгоритм мытья рук: 1. Засучить рукава. 2. Открыть 

кран с водой. 3. Намочить руки. 4. Используя мыло тщательно намылить руки до 

образования пены (делать это нужно не менее 20-30 секунд, промывая каждый пальчик, 

межпальцевые промежутки и запястья). 5. Смыть пену теплой водой, при этом ладошки 

должны быть приподняты «ковшиком». 6. Просушить кожу чистым полотенцем. Процесс 

мытья рук можно превратить в игру-соревнование «У кого будет больше пены». При 

обучении детей мытью рук желательно проговаривать потешки. Например, «В кране 

булькает вода. Очень даже здорово! Моет рученьки сама______ (взрослый называет имя 

ребенка). «Знаем, знаем да, да, да! Где тут прячется вода!». «Быть грязнулей не годится, 

будем ручки мыть водицей». «Что бы было, что бы было. Если не было бы мыла? Если не 

было бы мыла, Таня грязной бы ходила! И на ней бы, как на грядке, рыли землю 

поросятки!». «Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки 

краснели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок!». В конце игры взрослый хвалит ребенка, 

обращает внимание на его чистые руки. В случае необходимости используются совместные 

действия взрослого и ребенка. 

1.3.) Игра «Научи куклу мыть руки» «Покорми куклу завтраком». Материал - кукла. 

Воспитатель просит ребенка научить мыть руки или покормить куклу. Ребенок 
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воспроизводит весь процесс приема пищи, начиная от подготовки к завтраку и мытья рук и 

заканчивая уборкой стола, мытьем рук. Во время игры необходимо «направлять» ребенка, 

чтобы он «прививал» кукле правильное поведение за столом: напоминал ей о прямой 

осанке, отсутствии разговоров за столом, учил ее пользоваться столовыми приборами. 

Воспитатель помогает ребенку, если в этом есть необходимость, а также «хвалит» куклу, 

когда ребенок «напоминает» кукле правила поведения за столом. Желательно 

проговаривать вместе с ребенком потешки: «Если ты пришел за стол, руки с мылом сразу 

мой», «Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, чистые ладошки, вот вам хлеб, да 

ложки!». «Когда я ем, я глух и нем». 

1.4.) Стихи и загадки про этикет. 

   Загадки: 

   Перед едой руки вымоем…(водой) 

   Ровно, прямо мы сидим, если за столом …(едим) 

   Что мы скажем бабушке за вкусные оладушки…(спасибо) 

   Руки вымой, не ленись, лишь потом за стол… (садись) 

   На колени, детка, положи…(салфетку) 

   Для второго помни тоже, вилку надо взять и …(ножик) 

Стихи: 

   Известно с детства это всем: «Когда я ем, я глух и нем». 

   Чтоб не стали твои пальцы сыра, колбасы хватальцы, 

   Вилка есть при каждом блюде. И воспитанные люди 

   Вилкой все себе берут и назад ее кладут. 

   А в салате видишь – ложка, положи себе немножко 

   Не наваливай холмом, съешь – еще возьмешь потом. 

   Не хватай еду руками – будет очень стыдно маме. 

   Чтоб не грохнуться случайно на пол в час веселья 

   Ты на стуле не качайся – это не качели. 

Тема 2. Варианты игр по формированию навыков здорового питания - навык 

выбора правильных и здоровых блюд, обучение режиму питания, последовательности 

приема блюд в каждый прием пищи, формирования потребности в ежедневном 

употреблении свежих овощей и фруктов, навыков по накрыванию на столы и уборки 

столов после приема пищи. 

В предложенных играх формируется навык выбора правильных и здоровых 

продуктов для каждого приема пищи, с помощью игровой формы ребенок запоминает о 

необходимости в каждый прием пищи употреблять свежие овощи и фрукты, а также 

запоминает кратность ежедневного питания и последовательность блюд в каждый прием 

пищи. Ребенок понимает, что любой «вредный» продукт всегда можно заменить полезным, 

не менее вкусным. Принимая участие в создании игрового завтрака или обеда, ребенок 

учится самостоятельности, чувствует «свой» творческий вклад в то, что он будет есть и это 

мотивирует его проявлять свою помощь при организации приемов пищи в детском саду и 

дома. 

2.1.) Игра «Приготовь завтрак/обед/полдник/ужин». Воспитатель спрашивает у 

детей «Что будем кушать на завтрак? Какое блюдо?» В зависимости от вариантов 

соглашается и принимает какой-то из них, и перечисляет здоровые свойства блюд, от 

которых ребенок станет сильнее (здоровее, веселее и т.п.) или объясняет, почему-то или 

иное блюдо не нужно есть на завтрак, каким станет ребенок, если будет есть его на завтрак 

(уставшим, будут болеть зубы и т.д). Тоже самое - с напитками. Объясняет про обязательное 

добавление фрукта. Предлагает детям пластиковые муляжи или картинки, с помощью 

которых ребенок запоминает фрукты и блюда, учится делать правильный подбор блюд, 

выбирать полезные продукты, объяснять свой выбор. Продолжительность 5-10 мин. 

2.2.) Подвижная игра «Приготовь завтрак/обед/полдник/ужин». Игра для групп 

детей по 6-8 человек. Воспитатель обозначает на полу любыми подручными средствами 
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квадрат со сторонами 1м*1м или круг, диаметром 1,2- 1,5 м. И объявляет, что это «наш 

стол», а теперь его нужно наполнить едой для завтрака/обеда/полдника/ужина. Дети 

находятся за границей «стола». Воспитатель называет блюдо (всего в перечне будет 5-6 

блюд или продуктов «правильных» и столько же «вредных»). Условия игры: при названии 

воспитателем «правильного блюда» дети, если считают его правильным, прыгают в круг, 

кто успеет первым, того оставляют в круге, а остальных просят выйти из него. Затем 

называют «неполезную» противоположность, например – «пицца», если кто-то прыгнет в 

круг, то воспитатель объясняет вредность продукта и почему он не должен там быть и мягко 

выводит ребенка из круга. Следующий пример: называет «бутерброд с колбасой», ждет 

реакцию детей, а затем называет его «правильный» вариант: «бутерброд с маслом». Так 

воспитатель чередует правильные и неправильные продукты или блюда. При правильной 

реакции детей воспитатель хвалит и оставляет на «столе» «правильные блюда», при выборе 

неправильных продуктов – объясняет их вред и мягко «выводит» ребенка из круга или 

предлагает ему «стать» полезным заменителем. Обязательно в игре про завтрак должно 

быть блюдо (каши, яйца, макароны), фрукт или овощной салат, горячий напиток (молоко, 

какао, чай), бутерброд с маслом или сыром, или булочка. Обязательно в игре про обед: 

первое и второе блюдо, овощной салат, напиток, хлеб. Обязательно в игре про полдник – 

напиток (кисломолочный/молоко/кисель/сок), фрукт или овощной салат, печенье или 

булочка. Обязательно в игре про ужин – легкое блюдо (творог, сырники, овощная или 

творожная запеканка/омлет) салат из свежих овощей, напиток (чай/молоко/кефир), хлеб. 

Продолжительность 10 -15 мин. 

Варианты парных полезных и «вредных» блюд (продуктов): каша/пицца, 

творог/жареная картошка, вареное яйцо/колбаса, яблоко/конфета, печенье/пирожное, 

банан/чипсы, салат из овощей/сухарики, суп/пельмени, котлета с рисом/пирожки с мясом, 

бутерброд с маслом/бургер, йогурт/майонез, сок/газированная вода, какао/кофе, 

плов/рыбные консервы. 

Тема 3. Навык выбора полезных продуктов и отказа от вредных - дома, в 

гостях, в магазине. 

С помощью предложенных игр закрепляется навык выбора полезных продуктов и 

отказа от «вредных» продуктов как при питании дома, в гостях, так и при походе в магазин. 

Наглядно демонстрируется последствие выбора «вредных» продуктов. С помощью игр 

воспитатель может определить уровень знаний ребенка на тему «полезности» тех или иных 

продуктов питания, скорректировать его индивидуально для каждого ребенка. С помощью 

двигательного компонента игры, реакция «отталкивания» мяча, как «вредного» продукта 

позволит закрепить в сознании ребенка реакцию отказа от «вредных продуктов». Активное 

участие детей в игре повышает уровень их внимательности, способность к запоминанию 

материала, интерес. 

3.1.) Игра в мяч. «Полезное-вредное».  Воспитатель поочередно кидает мячик 

каждому ребенку и одновременно называет полезный или «вредный» продукт или блюдо. 

Правила: ребенок должен поймать мячик, если назван полезный продукт и «отбить» если 

он вредный. При ошибке воспитатель объясняет, в чем полезность или вредность продукта 

и повторяет игру с ошибившимся ребенком. Каждое правильное действие ребенка 

поощряется устно воспитателем. Эту игру можно сделать тематической: завтрак, обед, 

ужин. Продолжительность игры – 10 мин. 

3.2.) Игра «Поход в магазин». Материалы: два бумажных флипчарта или два альбома 

с возможностью переворота страниц, разноцветные карандаши, фломастеры или маркеры. 

На каждом флипчарте изображены истории в картинках. Рисунки должны быть 

представлены контурами, как в раскраске. На первой странице обоих флипчартов 

изображены мальчики с их мамами в магазине с корзиной для покупок. На второй странице 

– изображение разных: как «здоровых», так и «вредных», неполезных продуктов, какие 

ребенок может видеть в магазине. Воспитатель просит назвать детей эти продукты. На 

третьей странице будет изображено, что просил купить каждый мальчик. На четвертой 
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странице – корзина с уже купленными продуктами в руках у мамы. История на одном 

флипчарте – про выбор полезных продуктов, на другом – про выбор «вредных». На пятой 

странице дети увидят итог: тот мальчик, что выбирал полезные продукты – изображен 

стоящим с мамой веселым и розовощеким. Тот, что выбирал вредные - стоящим грустным 

и держащимся за живот или щеку (в зависимости от того, что выбирал – чипсы или 

шоколадки) и на горизонте рисунка изображена машина скорой помощи. Перелистывание 

историй сопровождается повествованием и выводами воспитателя. После очередного 

перелистывания страницы, рассказа, что изображено, диалога с детьми, воспитатель 

приглашает детей раскрасить какие – то детали рисунков. Продолжительность 15 мин. 

Тема 4. Формирование интереса к ежедневному употреблению в пищу свежих 

овощей и фруктов. Мотивация к самостоятельному творческому участию ребенка в 

создании блюд.«Знакомство» с новыми вкусами и сочетанием вкусов. Предложенная игра 

формирует у ребенка интерес к самостоятельным действиям при приготовлении еды, к 

вкусу овощей и фруктов, а также формирует привычку здорового питания. Приготовленное 

самостоятельно блюдо ребенок с большей вероятностью съест с удовольствием, чем в ином 

случае. 

Игра «Кулинарный мастер-класс». Воспитатель приносит на стол 5-7 глубоких 

тарелок с нарезанными разными свежими овощами, зеленью или фруктами. В зависимости 

от этого дети готовят овощной или фруктовый салатик. К овощному салату можно добавить 

вареные яйца. Каждый ребенок создает свой салат по усмотрению. Для заправки 

предлагается: растительное масло, лимонный сок, сметана, йогурт. Продолжительность 15 

мин. 

Педагогический мониторинг: 

Вырабатываемые программой обязательные навыки и стереотипы поведения у детей 

в дошкольных организациях: 

• мой руки перед едой (как правильно мыть руки; почему надо мыть руки); 

• когда я ем я глух и нем; 

• ешь не спеша, во время еды не отвлекайся, старательно пережёвывай пищу; 

• не ешь пищу, которая упала на пол; 

• ешь только за чистым столом и только из чистой посуды; 

• после еды убери за собой; 

• после еды мой руки и полощи рот; 

• каждый день ешь фрукты и овощи, пей молоко; 

• ешь не реже 4-х раз в день (на завтрак кашу, на обед салат, суп, второе и 

компот, на полдник булочку или фрукт, на ужин второе блюдо, перед сном кефир); 

• не ешь на ходу; 

• умей отличать здоровые продукты (фрукты, овощи, молоко) от пустых 

продуктов (конфеты, чипсы; колбасы); 

• учись рассказывать родителям, чем кормили в детском саду, что понравилось, 

а что нет. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Развивающая предметно-пространственной среда – это единое пространство ДОО  – 

групп, кабинетов, залов и др. она предполагает свободу передвижения ребенка по всему 

зданию, а также территории, прилегающей к Организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ строится с учетом: 

• особенностей детей дошкольного возраста; 

• охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

• особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

— возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

— двигательную активность детей; 
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— возможность для уединения; 

— реализацию различных образовательных программ; 

— учет национально-культурных, климатических условий; 

— учет возрастных особенностей детей. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда отражает пять направлений 

ФГОС ДО и представляет центры детской деятельности. 

• Социально – коммуникативное развитие 

— Центр игры 

— Безопасность 

— Труд 

Назначение центра 

1. Организация пространства для различных, в основном  свободных,  видов 

деятельности детей;  

2. Включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития;  

3. Формирование и коррекция индивидуального развития детей;  

4. Создание условий для гармоничного развития детей. 

Реализуемые виды детской 

деятельности 

Игровая 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Речевая 

Познавательно-исследовательская и 

экспериментирование 

Изобразительная  

Конструирование из разных материалов 

Музыкальная 

Двигательная  

Элементарная трудовая деятельность 

 

• Познавательное развитие  

--- Центр науки и природы  

— Центр сенсорного развития  

— Центр ФЭМП  

— Центр патриотического воспитания 

Назначение центра 

1. Развитие у детей познавательной активности. 

2. Обогащение сенсомоторного и сенсорного опыта. 

3. Формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности. 

4. Формирование представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Реализуемые виды детской 

деятельности 

Игровая 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Речевая 

Познавательно-исследовательская и 

экспериментирование 

Конструирование из разных материалов 

Элементарная трудовая деятельность 

• Речевое развитие  

— Центр речевого развития  

— Центр книги 

Назначение центра 
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1. Развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

2. Развитие  всех компонентов  устной речи дошкольников, в  том числе  

грамматического  строя  речи,  лексики,  произношения,  диалогической  и  

монологических фее форм;  

3. Овладение дошкольниками нормами речи.   

Виды детской деятельности Игровая 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Речевая 

Познавательно-исследовательская и 

экспериментирование 

Элементарная трудовая деятельность 

• Художественно – эстетическое развитие 

— Конструирование  

— Цент художественного творчества  

— Музыкальный центр 

Назначение центра 

1. Развитие  художественного  восприятия  дошкольников  к  различным  видам 

искусств;  

2. Развитие детского творчества;  

3. Развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд.  

Реализуемые виды детской 

деятельности 

Игровая 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Речевая 

Познавательно-исследовательская и 

экспериментирование 

Изобразительная  

Конструирование из разных материалов 

Музыкальная 

Элементарная трудовая деятельность 

 

• Физическое развитие  

— Спортивный центр 

— Центр уединения 

Назначение центра 

1. Способствование  правильному формированию  опорно-двигательного  аппарата;  

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

3. Создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;  

4. Ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний. 

 

Реализуемые виды детской 

деятельности 

Игровая 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Речевая 

Двигательная  

 
Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  ГБДОУ предполагает 

наличие различных  пространств  для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

Пространство групп разделено на небольшие микро пространства (для нахождения в 

них 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам, перегородив пространство 

небольшими ширмами, деревянными каркасами, крупным модульным материалом и др. 
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Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр. 

Центр уединения – диванчик, кресло отгороженное от детей небольшими ширмами. 

Уличное пространство 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных 

видов движений). Все участки имеют свои цветники.  Игровая площадка 

оборудованаигровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочница, корабль, 

скамейка. 

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники используются 

для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации 

труда в природе. 

На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, 

на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, с необходимым оборудованием: 

для лазанья, метания, подтягивания, спортивных игр (футбол, волейбол), беговая дорожка. 

В теплое время года на ней проводятся физкультурные занятия, гимнастика, праздники и 

развлечения,  а также самостоятельная  двигательная  деятельность детей.       

Назначение  

1. Организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для 

поддержки гармоничного развития;  

2. Организация занятий дошкольников для физического развития и укрепления 

здоровья. 

Реализуемые виды детской 

деятельности 

Игровая 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Речевая 

Изобразительная  

Конструирование из разных материалов 

Двигательная  

Элементарная трудовая деятельность 

 

3.2. Материально-технические обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. При этом, 

педагоги самостоятельно определяют средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя -  дефектолога 

I. Социально – коммуникативное развитие 

Центры  Содержание  

Центр «Игра» • Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Аптека», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Ателье») 

• Предметы – заместители 

Центр Безопасность • Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  

• Макеты перекрестков, районов города  

• Дорожные знаки  
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• Литература о правилах дорожного движения  

• Игры и пособия по пожарной безопасности  

• Книги и материалы о личной безопасности  

Труд Центр дежурства – мы дежурим  

• Фартуки                              • Тряпочки  

Центр самообслуживания  

• Расчески                             • Щетка для одежды 

  Щетка для обуви               • Схемы одевания, раздевания  

Труд в природе  

• Лопатки                             • Ведерки и др. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Государственные символы: герб, флаг;  

Худ.детская литература о Родине, о родном городе; 

Дидактич .игры:«Назови достопримечательность города», 

«Путешествуем по России».  

Муз.диск: гимн России, детские песни о России. 

 

II. Познавательно развитие 

Центры  Содержание  

Сенсорное 

развитие 

• Пособия, игры, материалы, позволяющее развивать представления 

детей о различных цветах и оттенках, формах, величинах предметов, 

шершавости  

• гладкости их поверхности, о звуках – их высоте, громкости и т.д.  

Центр 

математического 

развития 

• Счетный материал  

• Предметные картинки для счета  

• Комплекты цифр для магнитной доски, коврографа 

• Занимательный материал,  

• Пособие для устного счета  

• Схемы и планы 

Центр науки и 

природы 

• Календарь природы  

• Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

• Сезонный материал  

• Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику  

• Макеты, материал  

• Набор картинок, альбомы  

• Материал для проведения элементарных опытов  

• Обучающие и дидактические игры по экологии  

• Природный и бросовый материал 

Центр 

конструирование 

• Напольный строительный материал  

• Настольный строительный материал  

• Пластмассовые конструкторы 

• Схемы и модели для всех видов конструкторов 

• Транспортные игрушки 

• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли и 

др.). 

 

III. Речевое развитие 

Центры  Содержание  

Центр речевого 

развития 

• Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

• Настольно – печатные, дидактические игры, лото, домино по 

лексическим темам. 

• Игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи 

• Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики флажки, разноцветные фишки) 

• Настольный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы 
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• Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 

• Игрушки и тренажеры для развития дыхания 
Центр книги • Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (для чтения детям и самостоятельного чтения читающих детей)  

• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

• Материалы о художниках – иллюстраторах  

• Портреты поэтов, писателей   

• Тематические выставки  

• Журналы  

• Детские рисунки-иллюстрации, творческие работы различных 

жанров 

 

IV. Художественно – эстетическое развитие 

Центры  Содержание  

Цент 

художественного 

творчества 

• Материалы и оборудование, необходимые для детской 

изобразительной деятельности, ручного труда и художественного 

конструирования с учетом интересов как девочек, так и мальчиков 

• Книжки – раскраски по лексическим темам и народным промыслом  

• Пооперационные карты  

• Репродукции картин 

 Музыкальный 

центр 

• Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка) 

• Альбомы с портретами композиторов 

 

 

V. Физическое развитие 

Центры  Содержание  

Спортивный центр Оборудование  

• Для ходьбы, бега, равновесия  

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли  

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок уединения 

 

 

Детский домик-палатка. 

 

3.3. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. 

Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. 

Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 

Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные 

стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; 

Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 

листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У 

кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», 

«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 

(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», 

«На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; 

Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток 

молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; 

Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. 

«Четыре желания»;  

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки 

по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. 

«Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов 

М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя 

одни слёзы»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг 

Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 

Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-

яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых 

три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин 

«Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. 

Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая 

роща», «Зимой в лесу»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 
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Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации . 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. B.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий 

утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени 

Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм 

«Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки-

Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B.Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев,2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев,1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 

- 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

3.4. Режим и распорядок дня 
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Структура образовательного процесса в группах для детей ЗПР в течение дня состоит 

из трех блоков. 

Первый блок (8.00 – 

9.00) 

Второй блок (9.00 – 11.15) Третий блок (15.15 – 

18.00) 

- совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми; 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

- образовательная 

деятельность с 

квалифицированной 

коррекцией недостатков  

развития детей: 

подгрупповая, 

индивидуальная работа. 

 

- коррекционно -  

развивающая  деятельность  

детей  со  взрослыми,  

осуществляющими 

образовательный процесс;  

- самостоятельная 

деятельность детей и их 

совместная деятельность  

с воспитателем. 

Индивидуальная работа. 

С сентября по май образовательная работа проводится в следующих  формах: 

организованная образовательная деятельность (занятия), совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две - в мае) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы. 

В летний период с июня месяца образовательная работа проводится – в  формах: 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность с воспитанниками. Предпочтение отдается спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  

Проектирование образовательного процесса строится:  

 с учетом контингента воспитанников,  

 индивидуальных и возрастных особенностей, 

Образовательный процесс, в группе, предусматривает решение программных задач с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии детей в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОСДО.  

Модель организации воспитательно – образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей, 

социальными 

партнерами 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуал

ьная 

коррекционная  

работа 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для каждой возрастной группы в соответствии с СанПиН, Образовательная 

нагрузка рассчитывается  на  9  месяцев,  без  учета трех летних месяцев.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки учителя – 

дефектолога. 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 

деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей 

Возраст 
Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

с 5 до 6 лет 
не более 10 минут индивидуальное занятие,                                   

не более 25 минут подгрупповое занятие. 
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группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПин.. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  от 5 до 6 лет – 50 минут 

или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, С целью предупреждения и 

профилактики переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы (не менее 10 

минут),  музыкальные, физкультурные занятия. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в виде 

комплексно-тематического планирования, расписания организованной образовательной 

деятельности, модели ежедневного планирования воспитателя. 

Примерный план организованной образовательной деятельности  

 
старшая группа компенсирующей направленности (ЗПР) количество в неделю количество в 

месяц 

количество 

в год 

комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 

(дефектолог) 
1 4 36 

окружающий мир (учитель-дефектолог) 1 4 36 
математика (учитель-дефектолог) (воспитатель) 2 8 72 
социальный мир (педагог-психолог) (I  полугодие) ( 1/0 0/4 18 
развитие речи (учитель-дефектолог) 1 4 36 
лепка (воспитатель) 0,25 1 9 
аппликация (воспитатель) 0,25 1 9 
рисование (воспитатель) 0,25 1 9 
художественный труд (воспитатель) 0,25 1 9 
социальный мир/ безопасность (воспитатель) (I  полугодие) 0/1 4/0 18 
музыка 2 8 96 
физкультура 2 8 96 

итого: 11 44 444 

Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом  и воспитателями в сетку занятий 

не включаются. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использованием тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники 

(День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). 
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня  планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем. 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. ДОУ включает в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной 

работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю 

региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

01.09. День знаний 

196 лет со дня рождения русского писателя Л.Н.Толстого 

8.09. Международный день распространения грамотности 

18.09-22.09. Неделя безопасности дорожного движения 

27.09.  День работника дошкольного образования 

01.10.  Международный день музыки 

04.10. День защиты животных 

20.10. День отца в России 

4.11. День народного единства 

16.11 –  Международный день толерантности 

26.11. День матери в России 

30.11. День Государственного герба Российской Федерации 

05.12. День добровольца (волонтера) в России 

08.12. Международный день художника 
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9.12. - День героев Отечества 

12.12. День Конституции Российской Федерации 

01.01. Новый год 

07.01. – Рождество 

19.01. Крещение  

27.01.  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

131 лет со дня рождения писателя В.В.Бианки 

256 лет со дня рождения И.А.Крылова 

21.02. Международный день родного языка 

23.02.-День защитника Отечества 

03.03. 201 год со дня рождения К.Д.Ушинского 

8.03. Международный женский день 

451-год со дня выхода первой «Азбуки» (печатной книги для обучения письму и 

чтению)  

22.03 – Всемирный день воды 

27.03. Всемирный день театра 

01.04 .Международный день птиц 

7.04. Всемирный день здоровья 

12.04. День космонавтики,  

91 год со дня рождения Ю.Гагарина 

22.04. Всемирный день Земли 

01.05. Праздник Весны и Труда 

09.05. День Победы 

18.05. Международный день музеев 

24.05. День славянской письменности и культуры 

27.05. День города Санкт-Петербурга 

01.06. День защиты детей. 

121 год со дня рождения писателя Н.К.Чуковского 

6.06. - День русского языка 

12.06. День России 

22.06. День памяти и скорби 

 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа в летний оздоровительный период 

В соответствии с приоритетными задачами и погодными возможностями лета 

используются такие формы работы, как:  

-  прием детей на улице;  

- проведение оздоровительных мероприятий с использованием оздоровительных 

факторов;  

- утренняя гимнастика и оздоровительные пробежки на свежем воздухе;  

- стимулирование двигательной активности с использованием подвижных игр, 

соревнований, конкурсов, театрализованных игр;  

- совместная работа воспитанников по формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую 

половину дня, и часто проводятся на участке во время прогулки. Длительность прогулки 

увеличивается до 4 часов. Большое внимание уделяется оздоровительной работе, 

экспериментированию, игровой деятельности. На площадках детского сада создаются 

условия для того, чтобы дети не просто гуляли, а могли найти себе любимое дело, 

отвечающее их интересам и возможностям. Особое место занимает организация 
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двигательной активности детей в течение дня. Педагог организует спортивные и 

подвижные игры, спортивные досуги и праздники. Педагог готовит пособия для игр с 

песком, водой, воздухом. 

 Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2006. Шелухина И.П. 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды.  

Реализация специфических интересов мальчиков и девочек в игровой деятельности 

связанна с организацией предметно - развивающей среды. 

Для мальчиков необходимо подобрать различные конструкторы, технические игрушки, 

подготовить атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Военные», «Моряки», «Космонавты», 

«Спасатели»,  «Пожарные», «Богатыри».  

Для девочек нужно оборудовать кукольный уголок, расположить предметы домашнего 

обихода, кукол, наряды (юбки, косынки, фартуки, шляпки). Изготовляются атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм: «Салон красоты»,«Супер-маркет», «Скорая помощь», «Дочки 

матери»,  «Ателье». 

Выделяется место для театрально-игровой деятельности, где размещают костюмы для 

инсценировки литературных произведений.  

В книжном уголке можно сделать подборку книг, иллюстраций, фотографий на тему: 

«Моя семья», «Мальчики и девочки вместе», «Все работы хороши - выбирай на вкус». 

Украшением группы должны служить выставки детского рисунка «Рисуют мальчики», 

«Рисуют девочки», авторские выставки и выставки поделок ручного труда (из дерева, 

бумаги, ткани).   

 

 «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)», обучающая 

(просветительская) программа для детей дошкольного и школьного возраста разработанная 

«Новосибирским научно-исследовательским институтом гигиены» Роспотребнадзора, 2022 

г.https://edu.demography.site 

Программа предполагает использование интернет-ресурса, расположенного на 

официальном сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора – кросс-

платформенное программное средство, предусматривающее возможность просмотра 

справочной информации в виде текстовых и видео-материалов для работников организаций 

дошкольного образования, а также анкетирования и тестирования родителей, совместной 

работы родителей с детьми по формированию режима дня и рациона питания обучающихся 

в блоке самостоятельной работы.  

Кадровое обеспечение: 

Обучение педагогов и помощника воспитателя по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста) Наличие у 

воспитателя и помощники воспитателей с получением Сертификата в объеме не менее 15 

часов. 

 

 

 


