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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 220» (далее-МБДОУ № 220, Программа)  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

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

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 

ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января  2023 г., регистрационный № 72149 (далее 

– ФАОП ДО).  

Нормативно-правовая основа для разработки Программы:  

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

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

2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»  

4 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона  

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования 

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

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

9 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

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

10 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

11 Устав МБДОУ № 220;  

12 Программа развития МБДОУ № 220 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   детей 

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

психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.   

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:   
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-воспитание  и  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  как  гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;   

-создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), ориентированного на приобщение 

детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

-создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей:  

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

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

- рабочая программа воспитания,   

-режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

-учебный план,  

-календарный учебный график,   

-календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; 

планируемые результаты освоения Программы в  дошкольном возрасте, а также на этапе завершения освоения 

Программы; характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

-задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для  возрастных 

групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с Федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

-вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом  возрастных  и 

индивидуальных  особенностей  воспитанников, специфики  их образовательных потребностей и 

интересов;  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способов 

поддержки детской инициативы;  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание: психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации Программы;  организации развивающей предметно-пространственной среды (далее-РППС);  

материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план 

воспитательной работы.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи Программы:  

-реализация содержания АОП ДО;  

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 
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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.  

В соответствии с ФГОС ДО 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.  

  

1.1.2 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, 
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специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

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

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

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

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

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

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

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

новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно- 

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

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

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

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

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.  

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

позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

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

обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный 

процесс организуется на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт).  

8.Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная деятельность 

ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи 

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

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы.  

9.Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное содержание 

предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 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).  

Программа предусматривает создание специальных условий ее реализации и ориентирована: 

– на создание оптимальных условий обучения детей в группах компенсирующей направленности с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя;  

необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 

специалистов;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

с ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ЗПР;  

-построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающую выравнивание 

речевого и психофизического развития детей: овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ЗПР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

  

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития наполняемость которых соответствует требованиям СанПин.  

Группа  Возраст  Количество групп  

Старшая  5-6 лет  1  

Подготовительная  6-7 лет  

 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ г. Ростов-на-Дону «Детский сад № 220» 

сформирован педагогический коллектив с высоким уровнем профессионализма и творческого 

потенциала. Образовательные услуги по оказанию квалифицированной помощи детям в коррекции 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы в ДОО оказывают следующие специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный работник, 

инструктор по ФК, медицинские работники.  

  

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития 

  Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная двигательная активность, 

невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то одном, легкая отвлекаемость, быстрая 

смена настроений. Часто встречаются речевые нарушения, неразвитость мелкой моторики (трудности в 

самообслуживании, в овладении письмом), неловкость. Дети с задержкой психического развития 

повышено возбудимы, беспокойны, часто драчливы, агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. 

Гипердинамичные дети крайне неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их 

деятельность нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. По своим физическим 

особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают ходить. Характерны недостатки 

моторики, особенно мелкой, затруднения в координации движений. У детей с задержкой психического 

развития отмечается замедление развития эмоционально-волевой сферы и личности: эмоциональная 

незрелость, слабость мотивации поведения, игровой характер интересов, неспособность к волевому 

усилию, низкий уровень самоконтроля, неумение планировать свою деятельность. Познавательная 

деятельность детей с таким диагнозом характеризуется низким уровнем активности и замедлением 

приема переработки информации. Восприятие отличается крайне ограниченным объемом: они 

выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые дети, с трудом выделяют объект из фона. 

Дефекты восприятия обнаруживаются также в условиях, затрудняющих восприятие (необычное 

положение объекта). Память ограничена в объеме и непрочна.  

Непосредственное запоминание относительно легкого материала такое же, как и у здоровых 

детей (запоминание знакомых слов, однозначных чисел, элементарного текста). При отсроченном 

воспроизведении дети с ЗПР быстро забывают то, что ими было выучено. Отстает запоминание 

сложного материала, требующего понимания, логических приемов переработки (классификации, 

выделения смысловых опор). Непроизвольное запоминание у детей с ЗПР также слабое. Внимание 
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характеризуется крайней неустойчивостью, слабой концентрацией и распределяемостью, легко 

отвлекаемо. Поэтому дети быстро утомляются на уроке. Мышление и речь особенно отстают в 

развитии. Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое. Наглядно- действенные задачи дети решают гораздо лучше словесно-логических. 

К 7 годам зачастую не сформированы элементарные логические операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Дети с ЗПР с трудом решают мыслительные задачи, особенно в словесно-логическом плане. 

Дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-следственных отношений между явлениями. 

Представления бедны, схематичны, недостаточны общие знания. Запас видовых понятий у детей с ЗПР 

меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. Так, дети с ЗПР в среднем могут назвать 5-7 

предметов, относящихся к одной группе; нормально развивающиеся дети 9-13 ее представителей. Дети с 

ЗПР позже, чем здоровые дети, начинают говорить. Речь бедна, примитивна. Ребенку требуется много 

усилий, чтобы пополнить свой активный словарь. Для детей с ЗПР характерна незрелость сложных 

форм поведения и целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

нарушения работоспособности.  

  

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

  

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 реализации Программы для детей 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 пелагических работников в одинаковых возрастных группах могут существенно 

различаться.  

  

Обязательная часть:  
  

ФАОП  

ДО/пп  

Возраст  QR код  

10.4.5.3.  Дети с ЗПР к пяти годам  

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты_ЗПР_-к-5-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты_ЗПР_-к-5-годам.pdf


  
  9  

10.4.5.4.  Дети с ЗПР на этапе завершения 

освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 

годам.  

 

  

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности», Лыковой И.А. дополняет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Программа реализуется педагогическими работниками во всех 

помещениях, на всей территории ДОО, со всеми детьми групп дошкольного возраста от 3 до 8 лет.  

Цель: становление культуры безопасности личности ребёнка в процессе активной деятельности, 

расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». посредством моделирования 

образовательных ситуаций, отражающих взаимосвязь культуро-творчества и нормотворчества).  

Задачи:  
-формировать начальные представления о безопасности общества и государства через системное 

ознакомление ребенка с разными видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др.)  

-расширять опыт и практические навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.)  

-формировать навыки осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного 

поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры. 

 Принципы и подходы:  
-принципы антропоцентризма, культуросообразности, инициирования субъектности, минимакса  

-принцип непрерывности образования на всех его уровнях, обеспечивает преемственность программ 

(целей, задач, содержания) дошкольного и начального общего образования.  

Планируемые результаты реализации парциальной образовательной программы «Мир Без 

Опасности», Лыковой И.А.:  
-в процессе детского культуротворчества у ребёнка сформированы такие значимые личностные 

новообразования, как: особая внутренняя позиция ребенка, творческое воображение, обобщение опыта, 

опираясь на которые ребенок начинает общаться с внешним миром;  

-у ребёнка развита целенаправленная и продуктивная активность, расширен круг и содержание общения 

расширяются -у ребёнка расширен опыт и практические навыки безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в 

путешествии и др.).  

-ребенок имеет представление о разных видах безопасности (витальной, социальная, экологической, 

дорожной, пожарной, информационной)  

-в процессе детского нормотворчества у ребенка сформированы нормы и правила безопасного 

поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры  

-у ребёнка успешно сформировано сознательное восприятие целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело,  

слабый/сильный,  разрушение/созидание,  движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

-у ребёнка развит эмоционально-интеллектуальный процесс открытия ребенком окружающего мира и 

норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

  

 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты_ЗПР_-на-этапе-заврешения.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты_ЗПР_-на-этапе-заврешения.pdf
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

-предметная  

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми)  

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними).  

  

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям  

Образовательная деятельность в группах  для детей с задержкой психического развития 

осуществляется в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО программ 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. Содержание психолого- 

педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие 

дошкольников с ЗПР, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), –коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и другими  

детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с ЗПР 

предусматривает следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только при 

условии опоры на ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это, в первую очередь, 

предметно- операциональная деятельность и затем – сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и 

воспитывать детей с ЗПР следует, играя с ними.  

В образовательной процесс при реализации всех образовательных областей необходимо вовлекать 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

  

Обязательная часть  
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ФАОП  

ДО, пп/  

Возраст  QR -код  

Дошкольный возраст  

34.4.1.  Социально-коммуникативное развитие  

 

34.4.2.  Познавательное развитие  

 

34.4.3, 

34.4.4.  

Речевое развитие    

  

34.4.5.  Художественно-эстетическое развитие  

 

34.4.6.  Физическое развитие  

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды 

  

Основной формой работы по всем пяти образовательным областям Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие_дошк.-возраст_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие_дошк.-возраст_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическоеразвитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическоеразвитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие_дошк.возр._ЗПР.pdf
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В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем- 

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

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. 

Педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей.  

Формы реализации Программы  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, 

экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и 

задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, 

проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.  

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной работы 

отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых результатов, 

оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в котором 
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гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира;  

-взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; -синтез видов детской 

деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды продумывают содержание и 

организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и 

представления о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

 

Методы, способы и средства реализации Программы  

  

Методы  Способы  Средства  

- беседы;  

- наблюдения;  

- чтение 

художественной 

литературы;  

- игровые и 

дидактические упражнения;  

- проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация;  

- игровая проблемная 

ситуация  

- побуждение  

познавательной активности  

детей;  

- создание 

творческих игровых 

ситуаций;  

-постепенное усложнение 

познавательно- 

мыслительных задач; 

 - повторение усвоенного 

материала;  

- введение в игры более 

сложных правил;  

- артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики  

- Использование ИКТ  

технологий (презентаций,  

коррекционных 

мультимедийных программ, 

аудиозаписи):  

- использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша», «дары 

Фребеля»);  

- интеграция усилий 

специалистов;  

- создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у 

группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

-соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых;  
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; - обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого;  

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

  

2.3. Характер взаимодействия с педагогом и другими детьми 

  

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

            Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

  

2.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

  

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений у 

детей с ЗПР (коррекционно-развивающая работа) 
  

Цель: программы коррекционной работы - создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи:  
-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в 

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

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  

-проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка;  

-выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.  

-формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности 

ребенка за счет совершенствования  

сенсорно  

-перцептивной, аналитикосинтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

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

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении  различными  видами 

деятельности  (предметной,  игровой, продуктивной)  и  формирование  их  структурных компонентов: 

мотивационного,  целевого,  ориентировочного,  операционального, регуляционного, оценочного;  

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

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;  

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных  возможностей обучающихся  в  

соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки:  
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1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

-коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

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

сферах;  

-развитие коммуникативной деятельности;  

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

-подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; - коррекция недостатков 

и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений;  

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

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

-коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие предметной и игровой деятельности;  

-формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; стимуляция 

познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным представителям) 

и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников образовательных 

организаций.  

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО 

по работе с детьми с ЗПР.  

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

представители). Одной из важнейших задач социально- педагогического блока является привлечение 

родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так, как только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:  

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для 

развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия 

для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 

мелкой моторики, межсенсорной интеграции. Если обучающиеся с задержкой психомоторного и 

речевого развития поступают в Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу 

начинать пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период 

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

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 

мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-

исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно- перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом 

этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 

ориентировки в телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции 

коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения.  
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б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: развитие коммуникативной деятельности, создание условий 

для ситуативно- делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, 

формировании полноценных межличностных связей; сенсорное воспитание и формирование эталонных 

представлений; развитие зрительной и слухоречевой памяти; развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции деятельности; развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с 

развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретнопонятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; развитие 

всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: усвоение лексико- грамматических 

категорий, развитие понимания сложных предложно- падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; целенаправленное 

формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 

имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. С учетом того, что 

у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих 

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

компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать 

в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет 

способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного 

обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо-

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире.  

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

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной 

речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психо-речевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.  

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

и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная 

задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений.  
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Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание условий 

для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. Такой подход 

соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

развития функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий 

(далее - УУД). Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекциисобенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой обучающихся. При необходимости используется 

психологическая  диагностика развития обучающихся (выявление и изучение индивидуально 

психологических особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно- педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно- образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы 

в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную 

программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

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

предыдущем этапе образовательной деятельности.  

  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в 

развитии обучающихся с ЗПР 

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

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

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

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

Содержание коррекционной работы в группах детей с ЗПР 

  

п/п  

ФАОП ДО  

ОО  QR  

45.14.1.  Социально-коммуникативное развитие  

 

45.14.2.  Познавательное развитие  

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
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45.14.3.  Речевое развитие  

 

45.14.4.  Художественно-эстетическое развитие    

  

45.14.5.  Физическое развитие  

 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: изучение и анализ данных и 

рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; глубокое, 

всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционально- волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного 

возраста; с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционной программы; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающихся с ЗПР; изучение динамики развития ребенка в 

условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; в период 

подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача 

диагностики - определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе освоения 

разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагностики.  

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

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.  

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и 

ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка.  

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности.  

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании.  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическое-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическое-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие_ПКРР_ЗПР.pdf
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Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, 

а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей.  

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

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

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

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ. 
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные 

функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребёнка; 

определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);  

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства  

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 - деятельностную (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 - аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов)  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- медико- педагогический 

консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов.  

  

Система психолого-педагогической помощи всем участникам педагогического процесса 

Работа с детьми:  
-помощь детям в адаптации к детскому саду;  

-проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;  

-определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

-организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия).  

Работа с педагогами:  
-индивидуальное и групповое консультирование;  

-подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; -повышение психологической 

компетенции педагогов.  

Работа с родителями:  
-психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);  

-развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

-снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; -обучение родителей 

методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста;  

-ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов  

(внимание, память);  

-обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

2.6. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

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

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России  
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОУ, в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и 

культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

  

Целевые ориентиры  воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 

что предполагает:  

-формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах поведения;  

-формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе;  

-становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

-содействовать  развитию  личности,  основанному  на  принятых  в  обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

-способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести;  

-создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

-осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
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например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания. 
Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.  

 

Социальное направление воспитания. 
Цель  социального  направления  воспитания  –  формирование  ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

  

Познавательное направление воспитания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Ценность – познание лежит 

в основе познавательного направления воспитания. В ДОО проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовнонравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

 Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека.  

 

Трудовое направление воспитания. 
 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 

приобщение ребенка к труду.  

 Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания. 
 Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте.  

 Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает 
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его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

Целевые ориентиры воспитания. 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

 Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребенка к концу дошкольного возраста.  

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 

целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностике (мониторингу), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому  

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  
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2.6.1. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад МБДОУ № 220. 

 Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых строится жизнь 

и деятельность ДОУ, опирается на базовые национальные ценности, содержит традиции региона и ДОУ, задает 

культуру поведения сообществ, описывает предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

 Основной деятельностью ДОУ является развивающее направление. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

 Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе образовательной деятельности, в режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работе.  
 Приоритетное направление деятельности по реализации Программы является обеспечение 

воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за период нахождения в детском саду, за счет:  

-формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здорового образа жизни;  

-формирования у родителей (законных представителей), ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья и здоровья детей.  

 В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы необходимые условия, имеется физкультурное 

традиционное и нетрадиционное оборудование, спортивные  комплексы, стадион, спортивная площадка.  

Процесс воспитания в МБДОУ № 220 основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО Раздел I, 

пункт 1.2.):  

Поддержка разнообразия детства;  

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период естьпериод подготовки к 

следующему периоду;  

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

(родителей законных представителей), педагогическихи иных работников Ораганизации и детей;  

-Уважение личности ребенка. 

  Уклад  МБДОУ № 220 учитывает:  

 Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники:  День города, День рождения ДОУ; 

праздники и традиции русского  народа»).  

 Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, экскурсии, семейные традиции и  

праздники и т.д.).  

 Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, 

человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и литература, природа) через разные формы 

взаимодействия участников образовательных отношений (тематические беседы, встречи с интересными людьми, 

фестивали, акции и т.д.). 

Воспитывающая среда МБДОУ № 220. 

 Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в современную 

культуру.  
 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  

 Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 
«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами (центр 

«Здравствуйте, я пришел!», «Дерево настроения», «Правила поведения» и др.);  

«от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, поведение, культура общения, 

речь и др.)  

«от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания  

(сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.);  

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская 

мастерская», «Лаборатория» и др.).  

 Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая 
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из этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка.  

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника. Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей:  

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого 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).  

 Детский сад представляет для детей среду, в которой будет возможным приблизить образовательно- 

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни.  

 В  компенсирующих старшей и подготовительной к школе группах  имеются центры патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, 

где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

 Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

 Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности (МО, творческие группы, рабочие группы и др.).  

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

-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 общественную направленность;  

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам,  

-побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят;  

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;  

-общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей (положение о творческой группе 

ДОУ).  

  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 (родительские собрания, круглые столы, родительский 

клуб).  

 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 (совместные проекты, 

мероприятия, соревнования, акции, фестивали, конкурсы и др.).  

 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 (студии, кружки, 

детские проекты и др.).  

 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 ДОУ 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. (При наличии разновозрастных детей в группе ДОУ и создание открытого 

пространства для общения друг с другом).  

 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

 Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания.  

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированностьпланов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс норм профессиональной этикии поведения (Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников ДОУ, разработан на основании положений 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.):  
-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

-улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

-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 повышениеголоса;  

-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 вто же время  

-не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми;  

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; - знание возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

Задачи воспитания. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решаются 

воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых 

ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми  при  реализации образовательных 

 областей (таблица 1). 
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Таблица 1  

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей  

Направления воспитания и 

базовые ценности  Цель  Задачи  
Задачи образовательных областей  Образовательные области  

Патриотическое  

направление воспитания   

В основе лежат ценности 

«Родина» и  

«Природа»  

Формирование  у ребенка 

личностной позиции наследника 

традиций  и культуры, 

защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного 

 за  

будущее своей страны  

Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере)  

Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие  

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, 

малой родины)   

Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее,  

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом) 

Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным 

традициям России  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну);  

Познавательное развитие  

  

Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа  

Художественно-эстетическое  

развитие  
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Духовно-нравственное 

направление воспитания   

В основе лежат ценности  

«Жизнь»,»Милосердие», 

«Добро»  

Формирование  

способности  к духовному 

 развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуальноответственному 

поведению  

Развивать 

ценностносмысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах  

Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране  

Воспитывать уважительное отношение 

к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности  

Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопереживанию,  

общительность, дружелюбие   

Формировать навыки сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции  

Создавать условия для возникновения 

у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребенком опыта милосердия и заботы;  

Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Социальное направление 

воспитания  

В основе лежат ценности  

«Человек», «Семья»,  

«Дружба»,»Сотрудничество

»  

Формирование ценностного 

отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми  

  

Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей  

Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов  

Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого 

Содействовать становлению 

целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности;  

Познавательное развитие  
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общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения  

Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения  

Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения   

Речевое развитие  

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности,  Поддерживать 

готовности  

детей к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми)  

Художественноэстетическое 

развитие  

   Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества  

Физическое развитие  

Познавательное  

В  основе  лежит  

ценность «Познание»  

Формирование ценности 

познания  

 Воспитывать у ребенка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека  

Воспитывать отношение к знанию как 

ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны  

Воспитывать уважительное, бережное 

и ответственное отношения к природе 

родного края, родной страны • 

Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы.  

Познавательное развитие  
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Формировать целостную картину мира 

на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми  

Художественноэстетическое 

развитие  

Физическое  и  

оздоровительное  

В  основе  лежат 

ценности 

 «Здоровье»,  

«Жизнь»  

Формирование ценностного 

отношения детей к здоровому 

образу жизни,  овладение  

элементарными гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности  

Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности   

Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека  

  

Развивать навыки здорового образа 

жизни  

Формировать у детей 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре  

Способствовать становлению 

эмоциональноценностного отношения 

к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и 

правилами  

Физическое развитие  

Трудовое  

В  основе  лежит  

ценность «Труд»  

Формирование ценностного 

отношения детей к  труду, 

трудолюбию  и приобщение 

ребенка к  

труду  

Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи;   

Воспитывать стремление 

приносить пользу людям  

Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи  

Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Эстетическое  

В основе лежат ценности 

«Культура» и  

«Красота»  

Становление  у детей 

ценностного отношения к 

красоте   

Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить  

Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями)  

Художественно-эстетическое 

развитие  
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Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей  

«Красота», «Природа»,  

«Культура»  

Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка  

Формировать целостную картину мира 

на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми • Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его 

индивидуальности  Поддерживать 

готовность детей к творческой 

самореализации   



 

Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОУ включена матрица воспитательных событий (таблица 1), 

составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 

воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в 

обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)  

Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним 

включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они 

станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, 

обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом).  

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные события: 

рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или выставка детских 

рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских 

книг,реализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего 

детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех 

участников образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), 

акций, утренников и др. Форма календарного плана воспитательной работы приведена в таблице .  
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Таблица 1 Матрица воспитательных событий  

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации   

Патриотическое   Духовно-

нравственное  Трудовое   Познавательное   Социальное   

Физическое и  

оздоровительн

ое  

Эстетическое   

Сентябрь 

День Бородинского сражения  

(7 сентября)  
  

День воспитателя и 

всехдошкольных 

работников  

(27сентября)  

День знаний   (1 

сентября)  

  

  

Международны

й день туризма   

(27 сентября)  

  

Международный день мира 

(21 сентября)  

Октябрь 
    

День учителя   

(5 октября)  
  

День отца в  

России  (5 октября)  

  Международныйдень 

музыки  (1 октября)  

Междуна родный 

день Бабушек и 

Дедушек   

(28 октября)  

  

Осенний праздник «Осенины»   

Ноябрь 
День народного единства (4 

ноября)  

  

День сотрудника 

органов  

внутренних  

дел)         

(10 ноября)  

  

День  

матери в России  

(27 ноября)  

  
День Самуила 

Маршака(3 ноября)  
 

День Государственного герба  

Российской Федерации  (30 

ноября)  

Декабрь 

День неизвестного солдата (3 

декабря)  

Международ ный день 

инвалидов  

(3 декабря)    

День  

Конституции РФ (12 

декабря)   

День добровольца  

(волонтера в России (5 

декабря)     
Любимый праздник 

Новый год  День Героев Отечества (9 

декабря)   

Новогодний утренник  

Январь 

 

День полного  

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады   
    

День Лего   

(28 января)  

Всемирный  

день «спасибо»    

(11 января)  

Неделя   зимних игр 

и забав  

  

Февраль 

Всемирный день родного 

языка (10 февраля)  
  

День  

Российской науки 

(8 февраля)  

День кита или 

всемирный  

день защиты морских  

млекопитающих  

(19 февраля)  

21 февраля  

День родного языка 

(ЮНЕСКО)  

    День защитника  

Отечества (23 февраля)  



  

    

Март 
        

Международный 

женский день 8 марта  

  

Международный 

день театра   

(27 марта)  

Международный день 

счастья   

(20 марта)  

День Корнея  

Чуковского   

(31 марта)  

Утренники, посвященные 8 Марта  

Апрель День космонавтики (12 апреля)  
Всемирный день 

Земли (22 апреля)  
  

Международный день 

Земли    (22 апреля)  
  

Всемирный  

день здоровья   

(7 апреля)  

Международный день 

танца  

(29 апреля)  
День подснежника   

(19 апреля)  

Май День Победы  

День славянской  

письменности и 

культуры (24 мая)  

День весны и 

Труда (1 мая)  
  

День детских 

общественных  

организаций в  

России (19 мая)  

  

Международный день 

музеев   

(18 мая)  

Июнь 

День русского языка в ООН          

(6 июня)  
Международный день 

защиты детей (1 

июня)  

      

Всемирный день 

велосипеда  

(3 июня)  

Пушкинский день 

России   

(6 июня)  

День России (12 июня)  

День памяти  и скорби (22 

июня)  

Июль 

День военно-морского флота   

(30 июля)  

  

  

День семьи, любви и 

верности  

(8 июля)   

          

Август 

День воздушно- 

десантных войск России  

(2 августа)   

    

Международный день 

светофора  (5 августа)        

День Государственного флага 

Российской Федерации  (22 

августа)  
            



 

35  

Таблица 2  

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

  

  

п/ п  
Дата  Воспитательное событие  

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах  

Старшая группа  Подготовительная группа  

1.   1 сентября  День знаний  Праздник «День встречи добрых друзей. День Знаний»  

2.   7 сентября  День Бородинского сражения  Презентация  

3.   21 сентября  Международный день мира  Беседы о мире, просмотр презентаций  

4.   27 сентября  Международный день туризма  Поход с участием родителей   «По родному краю с папой,мамой я шагаю»  

5.   27 сентября  
День воспитателя и всех 

дошкольных работников  
Презентация  «Знакомство с профессиями детского сада»  

6.   1 октября  Международный день музыки  Познавательная беседа с активным слушанием музыки   «Без музыки нельзя на свете жить»  

7.   5 октября  День учителя  Беседа  Сюжетно-дидактическая игра «В школе»  

8.   5 октября  День отца в России  Продуктивная деятельность «Открытка для папы»  

9.   
28 октября  Международный день Бабушек и 

Дедушек  
Тематический  образовательный  проект «Бабушка рядышком с дедушкой»  

10.  1 ноября  Осенины  Праздние «Осень, осень!»  Праздник «Осенины»  

11.  3 ноября  День Самуила Маршака  
Чтение книг и рассматривание иллюстраций. Конкурс чтецов  по произведениям  С. Я.Маршака. Выставка 

рисунков по произведениям автора.  

12.  4 ноября  День народного единства  
Беседа «В чем единство нашей страны?»  Акция «Изготовление ленты (триколор), обмен лентами» 

Литературный марафон  «Вместе мы едины»   

13.  10 ноября  
День сотрудника органов 

внутренних дел)  

Встреча и беседа с родителями –сотрудниками  органов внутренних дел. Презентация. Чтение стихотворения 

С.Михалкова  «Дядя Степа- милиционер», просмотр мультфильма   

14.  27 ноября  День матери в России  
Продуктивная деятельность «Моя мама - самая, самая».  

Фотоколлаж «Наши мамы». Праздничный концерт «Хорошо рядом с мамой»  

15.  30 ноября  
День Государственного герба 

Российской Федерации  
Выставка  совместного семейного творчества «Герб семьи»   

16.  3 декабря  День неизвестного солдата  Презентация  «История и традиции праздника», возложение  цветов к мемориалам павших воинов.  

17.  3 декабря  Международный день инвалидов  

Чтение и обсуждение: В. Катаев 

«Цветик-семицветик»  

Беседы:  «Люди вокруг нас. Будь внимательнее ко всем», «Как 

можно помочь другому», «Что значит быть  

отзывчивым?»  

Акция «Доброе сердце»: изготовление вручение поделок детям разных групп   

18.  5 декабря  
День добровольца (волонтера) в 

России  

Беседа «Что такое доброта?»  Презентация «Волонтерство и волонтеры».   День «Добрых дел»  

Акция  «Добрые дела»:   сбор крышечек,  батареек, спасибо врачам (рисунки)  

19.  9 декабря  День Героев Отечества  
Познавательная беседа « День Героев Отечества», просмотр иллюстративных и энциклопедических материалов. 

Продуктивная деятельность, выставка творческих работ  «От героев былых времен до нашего времени»  
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20.  12 декабря  
День Конституции Российской 

Федерации  

Беседы:   «По страницам Конституции РФ», «Мои права и обязанности»  

  

  

21.  Последняя 

неделя декабря 

Любимый праздник Новый год 

.Неделя зимних игр и забав 

Праздники «Новый год у ворот» с участием родителей  

Педагогические проекты на данную тему, выставка  совместного творчества   

22.  11 января  

Всемирный день «спасибо»  

  

  

  

Дидактическая игра «Скажи 

спасибо»; беседа «Спасибо – 

важное слово»;чтение  

художественной литературы по 

данной тематике  

Дидактические игры: « Хорошо-плохо»,  

«Оцени поступок», чтение  художественной  литературы по данной  

тематике   

23.  27 января  

День полного  

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Беседа с презентацией «Детям о блокаде Ленинграда». Слушание  фрагмента седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича  

24.  28 января  День Лего  Творческие игры с конструктором.  Выставка творческих работ из Лего «Фантазеры»  

25.  8 февраля  День Российской науки  
Проект «Хочу все знать!» Игры –эксперименты. Виртуальные экскурсии «Ростов-на-Дону-  любимый 

город».  

26.  10 февраля  Всемирный день родного языка  Разучивание стихов. Беседы «День родного языка», «Язык наш прекрасный»  

27.  19 февраля  
День кита или всемирный день 

защиты морских млекопитающих  

Презентация «Защитим океан от мусора!»  Беседа «Мы за жизнь морей и океанов».  

Продуктивная деятельность «Морские жители»  

28.  23 февраля  День защитника Отечества  

Дидактические игры: «Узнай род войск», «Военные профессии», «Собери картинку»; продуктивная 

деятельность «Танк», аппликация «Самолеты», подарок для папы.  Подвижные игры «Самолеты», «Сапер», 

«Меткие стрелки». Спортивный праздник  «Защитники Отечества».  

29.  8 марта  Международный женский день   Музыкальный праздник «Милая мамочка моя». Продуктивная деятельность «Подарочки для мамочки и бабули»  

30.  20 марта  Международный день счастья  Беседа «Что такое счастье?» Продуктивная деятельность «Дерево счастья», «Птица счастья»  

31.  27 марта  Международный день театра  Детские театральные постановки, взаимопосещение.  

32.  31 марта  День Корнея Чуковского  
Конкурс чтецов  по произведениям  К.И Чуковского. Выставка рисунков по произведениям автора.  

Литературная викторина по произведениям К.Чуковского   

33.  2 апреля  Международный день детской книги  

Реализация проектов «Книжки-малышки», «День книги в детском саду»,  совместно с родителями «Авторская 

книга». Оформление книжных уголков в группах. Чтение художественной литературы.Рисование «По 

страницам любимых сказок» Составление коллажа по сюжету литературных произведений.  
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34.  7 апреля  Всемирный день здоровья  

Беседы «О здоровье и спорте», «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», «Беседа о 

здоровье, о чистоте», «Друзья Мойдодыра».  Просмотр мультфильмов по данной теме.    

Рассматривание альбомов, книг, фотографий, презентация о видах спорта. Выставка творческих работ «Чтобы 

быть здоровым!» Спортивный праздник «День здоровья»   

35.  12 апреля  День космонавтики  
Презентация «Покорители космоса», «Первый полет в космос», выставка детских творческих работ «Космос 

глазами детей»   

36.  19 апреля  День подснежника  
Презентация «Первые весенние цветы». Дидактические игры, мозаика и пазлы «Собери и назови цветок».    

Выставка творческих работ «Подснежники».  

37.  22 апреля  Всемирный день Земли  Презентация «Сохраним Планету», экологические беседы, экологический рисунок.  

38.  29 апреля  Международный день танца  Флешмоб «Танцуй вместе с нами»  

39.  
1 мая  День весны и Труда  

Презентация «Мир, труд, май». Беседы «Мы - помощники»;  проект «Огород на окне».  Досуг «Праздник весны 

и труда». 

40.  9 мая  День Победы  Праздник «День Победы», экскурсия к мемориалу павших воинов, выставка творческих  работ.  

41.  18 мая  Международный день музеев  Создание мини-музея в группе; экскурсии и взаимопосещение.  

42.  19 мая  
День детских общественных 

организаций в России  
Презентация «День Пионерии».  

43.  24 мая  
День славянской письменности и 

культуры  

Рассматривание альбома «Как люди научились писать» (надписи – рисунки  

Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага); отгадывание 

загадок;разгадывание кроссвордов;чтение книг, рассматривание азбуки;составление слов из кубиков;опыты: 

«Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках. Подвижные игры: «Классики», «Белое – черное», 

«Карлики – великаны», сюжетно-ролевая игра: «Школа»  

44.  1 июня  
Международный день защиты детей  Праздник «Детство – это я и ты». Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям»  Н. Майданик. Права 

детей в стихах; конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей»  

45.  3 июня  Всемирный день велосипеда  Спортивный летний праздник «Мы - велосипедисты»  

46.  6 июня  
День русского языка в ООН  

Пушкинский день России  

День рождение детского сада, праздничные мероприятия. Чтение произведений А.С.  

Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе  

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.  

Прослушивание произведений в аудиозаписи. Пушкинские чтения – конкурс чтецов.  

47.  12 июня  День России  

Презентация и беседа «Страна, в которой я живу».Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина 

моя», «Москва».Чтение художественной литературы: «Моя страна» В.  

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова . Продуктивная деятельность «Родина моя».  

48.  22 июня  День памяти и скорби  Беседы:  «Мы за мир !»,  «Мы помним, мы гордимся!»  

49.  8 июля  
День семьи, любви и верности  Досуг «Папа мама я - дружная семья» Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом». Рассматривание семейных 

фотографий. Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья» 
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50.  30 июля  

День военно-морского флота  

  

Игра – путешествие «По дну океана», Беседа «Моряки».  

Рассматривание альбома «Защитники Родины», чтение и заучивание стихотворений о моряках «По морям, по 

волнам». Сюжетно-ролевые  игры: «Моряки»  

51.  
2 августа  День воздушно-десантных войск 

России  

Презентация «Десантники - сила и гордость страны». Продуктивная деятельность  поданной тематике.  

52.  5 августа  Международный день светофора  

Беседа «Наш помощник-светофор», «Сигналы светофора». Целевая экскурсия «Где и как переходить улицу». 

Чтение стихотворений и разгадывание загадок по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

Дидактические игры:»Кто у нас внимательный», «Кто отличник- пешеход?», «Узнай и нарисуй»,»Ловкий 

пешеход», «Слушай и запоминай»  

53.  22 августа  
День Государственного флага 

Российской Федерации  
Беседа «Один флаг – одна Россия», флешмоб «Наш любимый триколор!»  



 

39  

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(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 (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года).  

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (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. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х раз в 

год и по мере необходимости.  

Задачи: обсуждение с родителями (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:  

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 родителями (законным представителям).  
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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 

педагогпсихолог. 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.  

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.  

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям деятельности реализуются в 

разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями):  

  

Направления  Формы взаимодействия с родителями  
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Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

-Презентация дошкольного учреждения. Активизация 

родителей за счет включения их в различные виды 

деятельности; принятие во внимание предложений семей. -

Открытые занятия с детьми в ДОО для родителей. Воспитатель 

при проведении занятия включает в него элемент беседы с 

родителями (ссылаясь на его компетентность в каких-то 

вопросах или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое 

гостю).  

-Педагогический совет с участием родителей. Проведение 

педсовета в присутствии родителей.  

-Педагогические ситуации. Решения типичных для конкретной 

семьи ситуаций при участии семей  

Оказание помощи родителям в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в  

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития.  

воспитанников.  

-Педагогические беседы с родителями. Целевой характер бесед (по 

запросам родителей), внесение элементов дискуссии и 

проблематизации.  

-Тематические консультации. Исходя из запросов родителей. -

Собрание, круглый стол с родителями. Использование 

активизирующих методик: метод групповой дискуссии, 

повышающий психолого-педагогическую грамотность родителей; 

метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде 

«ребенок-педагог-родитель»; метод совместных действий, 

основанный на выполнении родителем и педагогом совместных 

действий, заданий; метод конструктивного спора, который помогает 

сравнивать различные точки зрения родителей и педагогов на 

воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций.  

-Общие собрания родителей. Активное собрание родителей 

включает: элементы тренинга; мастер-классы; семинар- 

практикум; видеотренинг; видео презентацию; показ занятий на 

видеозаписи.  

-Тематические выставки. Выставки содержат материал о творчестве 

родителей, детей. Данная форма презентации творческих работ 

ребенка становится частью его портфолио.  

-Настольная тематическая информация. Тематические листовки. 

Комплектация настольной тематической информации 

осуществляется родителями или педагогом по запросам, заявкам 

родителей.  

-Анкетирование. Опросы. Позволяет получать более достоверные 

данные по тем или иным проблемам воспитания.  

-Тематические акции. Позволяют организовать совместные 

мероприятие для детей и родителей. Инициатива может 

принадлежать детям, родителям или педагогам. -Размещение 

информации на официальном сайте образовательной организации. 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ» на сайте.  

Создание условий для участия 

родителей в образовательной 

деятельности.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи  

Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы  

  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Особенность содержания образовательной деятельности по реализации парциальной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности», Лыковой 

И.А. в моделировании образовательных ситуаций, отражающих взаимосвязь культуро-творчества и 

нормотворчества.  

ОО  Методические приёмы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- использование образовательной технологии «Ситуация»  

-познавательные и этические беседы  

-развивающие занятия  

-дидактические игры  

-образовательные проекты  

-развлечения, викторины, эстафеты, праздники  

  

Познавательное 

развитие  

-беседы о разных видах детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье 

ребенка), социальная, дорожная, пожарная, экологическая, 

информационная  

-просмотр презентаций и роликов «Безопасная среда», «Основы 

безопасной жизнедеятельности»; мультфильмов по темам детской 

безопасности  

-рассматривание плакатов, буклетов по безопасности  

  

Физическое развитие  

-беседы о здоровом образе жизни, правильном режиме и питании -

игры с двигательными игрушками и транспортом на дорожной 

площадке  

-подвижные игры, спортивные игры  

Художественно- 

эстетическое развитие  

-изготовление знаков безопасности по направленим; памяток о правилах 

поведения  

-организация изостудии «Школа безопасности»  

-использование раскрасок по темам безопасности  

Речевое развитие  -обогащение и активизация словаря:ознакомление с новыми словами и 

понятиями в сфере безопасности  

-чтение дидактических сказок с цветными иллюстрациями, 

познавательными беседами  

-использование комплектов демонстрационных карточек с цвет- 

ными иллюстрациями и примерами бесед, текстами литератур- ных 

произведений, вопросами, диагностическими заданиями  

  

Традиции ДОО  
Для эффективного развития и обучения в детском саду особое значение придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия дошкольников.  

Одной из форм работы в данном направлении является создание традиций, которые позволяют 

сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Наряду с общими традициями ДОО в группах имеются свои традиции.  

Ежедневные традиции:  
Утренний круг. Гость дня.  

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, приветствует, выражает радость по 

поводу того, что все дети собрались вместе. На утреннем сборе воспитатель приглашает Гостя дня- 

героя сказки, мультфильма, образ, придуманный детьми, от имени которого, для которого, вместе с 

которым с учётом положительной мотивации предлагает всем вместе в течение дня поучаствовать в 

интересных делах.  
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Вечерний круг. Рефлексия.  

В конце дня все вместе с Гостем вспоминают о своих делах за день и кратко подводят итог своей 

деятельности. Если есть детские работы, то устраивается их выставка. Воспитатель обращает внимание 

на детские успехи в каких-либо видах деятельности, побуждая детей к дальнейшему 

самосовершенствованию. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе и о 

сверстниках что-либо хорошее, поделиться планами на будущее.  

Еженедельные традиции:  
Утро интересных новостей.  

По понедельникам встреча детей в детском саду проходит под девизом «Где мы были-всем 

расскажем». Чтобы рассказы детей были более содержательными и интересными, воспитатель на 

выходные даёт родителям «домашнее задание» -составить вместе с ребёнком такой рассказ. 

Воспитатель кратко делится своими впечатлениями о выходных днях, побуждает детей поделиться 

своими впечатлениями, выслушивает всех желающих. Затем воспитатель кратко рассказывает, что 

нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора воспитатель готовит для детей 

маленький сюрприз (новая игрушка, интересная книга, атрибут к игре и др.  

Общее дело «Не ленись-потрудись!».  

Каждую пятницу проводится «генеральная уборка» в группе и на игровой площадке с 

посильным участием детей в хозяйственно-бытовом труде в соответствии с возрастом (помыть 

игрушки, постирать кукольное бельё, навести порядок в уголках, подклеить книги, поточить карандаши, 

подмести веточки, листья, собрать песок в песочницу и т.д.). Накануне воспитатель предлагает 

родителям по возможности включиться в общее дело и присоединиться к детям. В конце уборки 

воспитатель обращает внимание на порядок и чистоту, которые сделали дети все вместе. Если 

обнаружились поломанные игрушки, воспитатель предлагает детям обратиться к родителям и 

попробовать их починить дома.  

Ежемесячные традиции:  
День именинника.  

Этот день для ребёнка самый радостный. Поэтому воспитатель накануне вместе с другими 

детьми готовят для именинника подарки: поделки, рисунки. В этом традиционном мероприятии 

активное участие принимают родители именинника, совет родителей группы. Поздравляя именинника, 

воспитатель побуждает всех детей произнести пожелания, используя красивые слова. Все вместе 

исполняют любимые песни под музыкальное сопровождение или «караоке». Завершает поздравления 

традиционный хоровод-»Каравай».  

Ежегодные традиции:  
Сложившиеся в ДОО ежегодные традиции объединены в «Календарь традиций», приуроченных 

к государственным, региональным праздникам, памятным датам российской истории, культуры, а также 

к датам экологической направленности. Традиционное событие является кульминацией 

предшествующей деятельности по реализации проекта или общего дела.  

Каждое традиционное мероприятие направлено на сплочение сообществ детского сада и 

успешное освоение ребёнком определённых ценностей.  

В течение года проводятся встречи с интересными людьми, реализуются совместные проекты, 

дети старших групп показывают инсценировки и спектакли для малышей, участники мобильных 

интерактивных мастерских выходят в другие группы с «мастер-классами», в группах детей старшего 

дошкольного возраста развёрнута деятельность по финансовой грамотности на тематических 

интерактивных площадках.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся.  
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

  Направлениями деятельности ДОО в рамках реализации Программы, являются:  

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

-формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья;  

-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;  

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

обучающихся с ЗПР; формирование у обучающихся общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК.  

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: -расписание и содержание занятий с обучающимися с 

ОВЗ строится педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для 

ребенка-инвалида;  

-создание специальной среды;  

-предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК;  

4) порядок и содержание работы ППк Организации.  

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется реализация АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР.  

Программа ориентирована на:  

-формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; -создание оптимальных условий 

совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых обучающихся с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  

-личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия.  

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно- методические материалы и технические средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работ.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и 

обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с 

достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки.  
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается.  

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых 

представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

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

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

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 

работников и управленцев, работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает 

представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения.  

 

3.2. Материально-технические условия Программы. Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.ВозможностьдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияПрограммыобразования;  

2.Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; 

организации питания; медицинскому обеспечению; приему  детей в организации, осуществляющие  

образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала;  

3.Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4.Выполнение требований по  охране здоровья обучающихся и охране труда работников;  

5.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры Организации.  

 

3.3. Гибкий режим и распорядок дня 

  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

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

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также 
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их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности.  

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

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

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

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

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху 

с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется  таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для  детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

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

и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

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

населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня.  
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Требования и показатели организации образовательного процесса  

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7)  

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возраста  8.00  

Окончание занятий, не позднее  все возраста  17.00  

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более  

  

  

от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет  

  25 минут  

30 минут  

 

  

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не  

более  

  

от 5 до 6 лет  

  

от 6 до 7 лет  

50 минут или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна  

  

90 минут  

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее  

все возраста  10 минут  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все возраста  2-х минут  

Показатели организации образовательного процесса  

Продолжительность ночного сна не 

менее  

4–7 лет  11 часов  

Продолжительность дневного сна, не 

менее  

4–7 лет  5 часа  

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

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возраста  1 часа в день  

Утренний подъем, не ранее  все возраста  7 ч 00 мин  

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее  

до 7 лет  10 минут  

  

Приложение № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

  

  

Время приема пищи  Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации  

8–10 часов  11–12 часов  24 часа  

8.30-9.00  завтрак  завтрак  завтрак  

10.30-11.00  второй завтрак  второй завтрак  второй завтрак  

12.00-13.00  обед  обед  обед  

15.30  полдник  полдник  полдник  
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18.30  -  ужин  ужин  

21.00  -  -  второй ужин  

  
Приложение № 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима 

обучения 

  

Вид 

организации  

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации  

Количество обязательных приемов пищи  

Дошкольные  до 5 часов  2 приема пищи (приемы пищи определяются  

организации,    фактическим временем нахождения в  

организации по 

уходу и 

присмотру  

   

  

  

организации)  

  

8–10 часов  завтрак, второй завтрак, обед и полдник  

11–12 часов  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  

круглосуточно  

  

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй 

ужин  

  

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию:  

При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 

5% соответственно.  

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%.  

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом 

пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических нормативов, 

СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

  

Гибкий режим дня в дошкольных группах  

Холодный период года 

Содержание  5—6 лет  6—7 лет  

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут)  

7.30-8.30  7.30-8.30  

Завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, подготовка к занятиям  9.00-9.15  -  

Утренний круг,            занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут)  

         9.15-10.15          9.00-10.50  
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.15-12.00  10.50-12.00  

Второй завтрак  10.30-11.00  10.30-11.00  

 

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

13.00-15.30  13.00-15.30  

Уплотненный полдник  
15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры,  самостоятельная  деятельность детей,   

вечерний круг, коррекционное занятие по заданию  

учителя-логопеда  

16.00-17.00  16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 самостоятельная деятельность  детей, уход домой  

17.00-17.30  17.00-17.30  

Теплый период года  
  

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя   гимнастика (не менее 

10 минут)  

7.30-8.30  7.30-8.30  

Завтрак  
8.30-9.00  8.30-9.00  

Утренний круг,  игры,  самостоятельная 

деятельность  

9.00-9.15  -  

Второй завтрак  
10.30-11.00  10.30-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки  

9.15-12.00  9.00-12.00  

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

13.00-15.30  13.00-15.30  

Уплотненный полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры,  самостоятельная деятельность детей,  

вечерний круг  

16.00-17.00  16.00-17.00  

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой  

17.00-17.30  17.00-17.30  

  

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования:  

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

состояния здоровья.  
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При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

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

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

спроектирована с учётом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР и обеспечивает 

реализацию Программы в полном объёме.  

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует:  

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся).  

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 
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и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областей: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп так организована, что каждый 

их воспитанников имеет возможность заниматься любимым делом, упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, объединяться в микрогруппы по интересам, легко найти все необходимое для 

самореализации. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной деятельности 

детей и обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой);  

- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

организация подвижных игр, соревнований);  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии; - возможность самовыражения детей.  

Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, воспитательная, 

коррегирующая (в соответствии с приоритетным направлением учреждения), организационная, 

коммуникативная, стимулирующая, эмоционально насыщенная, без барьерная.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие 

развитие речевых и познавательных способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для 

этого в рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – 

центры активности. В каждом центре содержится достаточное количество материалов для исследования 

и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 

появляются новые интересы.  

  

В группах имеются следующие центры детской активности:  

  

Название центра активности  Направленность  

Центр двигательной активности  Ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Речевое 

развитие».  
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Центр безопасности  Позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития  у  детей  навыков  безопасности 

жизнедеятельности  

в интеграции содержания образовательных областей  

«Физическое развитие», «Познавательное    развитие»,  

«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Центр игры  Содержащий оборудование для организации сюжетно- ролевых 

детских игр, предметы заместители в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие».  

Центр конструирования  Центр, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей в интеграции   

с   содержанием   образовательных   областей «Познавательное      

развитие»,      «Речевое      развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и  

 

  «Художественно-эстетическое развитие».  

Центр логики и математики  Содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 

для формирования элементарных математических навыков и 

логических операций в интеграции   с   содержанием   

образовательных   областей «Познавательное      развитие»,      

«Речевое      развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Центр  экспериментирования, 

организации наблюдения и труда  

  Игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия, которого способствуют реализации 

поисково- экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Центр  познания  

коммуникации  

и  Оснащение, которого обеспечивает расширение кругозора детей 

и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием   

образовательных областей  

«Познавательное      развитие»,      «Речевое      развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Книжный уголок   Содержащий художественную и документальную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно- нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, 

освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей.  
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Центр театрализации и 

музицирования  

 Оборудование, которого позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей  

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие».  

Центр уединения   Предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  

Центр коррекции   Предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направлен  

на коррекцию имеющихся у них нарушений  

Центр творчества  Предназначен для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

Успешная реализация парциальных программ в ДОО по заявленным направлениям 

обеспечивается психолого-педагогическими условиями, соответствующими п.30 ФОП ДО.  

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации парциальных программ в 

соответствующих видах индивидуальной и коллективной деятельности: музыкально-творческой, 

коммуникативной, игровой, познавательно–исследовательской, продуктивной в соответствии с 

потребностямии возможностями каждого возрастного этапа детей. РППС в группах предусматривает 

наличие центров детской активности по направлениям парциальных программ: «Музыкально-

художественная студия», «Центр Спасайкина», «Школа Юного финансиста».  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность достижения 

детьми планируемых результатов освоения заявленных парциальных программ в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных  

программ и методик  

Образовательная 

область  

Парциальные программы, методические пособия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой   

Парциальная программа   

М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста»  

Парциальная программа   

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры»  

Парциальная программа   

В. Н. Вишневская «Программа  духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет  «Свет Руси»» 

Парциальная программа   

Н.В. Нищева , Ю.А. Кириллова «Я люблю Россию!»  

Методические пособия :  

О.А. Шорохова «Играем в сказку»,  

Р.С. Б у р е Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

В.И Петрова , Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду»,  

С.И. Семенака «Уроки добра»,  

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

 Т.Ф.  Саулина  «Ознакомление  дошкольников  с  правилами дорожного 

движения»,  

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Мир, в котором я живу»,  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное воспитание  детей 5-7 лет»  

Т.С.  Комарова,  Л.В.  Куцакова,  Л.Ю.  Павлова  «Трудовое воспитание 

в детском саду»   

  

  

  

  

Познавательное развитие  

  

  

  

 

Программа «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой   

Парциальная программа    «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок   финансовой грамотности»   

Парциальная программа    

А.А. Чеменова , А.Ф, Мельникова  В.С. Волкова  «Веселый рюкзачок».  

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина , Е.Б. Волосова «Раннее детство: познавательное развитие»,  

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка»,  

О.Е. Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников»,  

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», 

«Патриотическое воспитание дошкольников»,  

Т.В. Иванова «Ребенок и окружающий мир»,  

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»,  

Н.А.   Рыжова «Наш дом - природа»,  

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»,  

О.В.   Дыбина «Ребенок и окружающий мир», «Неизведанное рядом»,  

 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»,  

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»,  

Л.Н. Павлова «Развивающие игры - занятия с детьми»,  

Н.М. Зубкова «Опыты и эксперименты»,  

Н.А.  Арапова  -  Пискарева  «Формирование  элементарных математических 

представлений в детском саду»,  

Г.Е.  Сычева  «Формирование  элементарных  математических представлений у 

дошкольников»,  

Г.Е. Сычева «Формирование элементарных математичсеких представлений у дошкольников» ( 

рабочие тетради 5-6 лет,  6-7 лет) Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»,  

В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин «Геометрия для малышей»,  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия»,  

И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников»,  

В.Л. Шарохина «Психологическая подготовка  детей к школе: конспекты занятий» 

  

  

  

  

  

  

  

Речевое развитие  

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б. 

Филичевой. Г.В. Чиркиной  

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы  в логопедической группе для детей с общим  

недоразвитием речи»;  

Н.В. Нищева «Коспекты подгрупповыхлогопедических  занятий в старшей/подготовительной 

группе  детского сада для детей с ОНР»,  

О.А. Безрукова «Грамматика русской речи»,  

Е.Косинова «Логопедический   букварь»,  

Е.Косинова «Пишем вместе с логопедом»,  

Е.Н.  Спивак  «Речевой    материал  для  автоматизации  и 

дифференциации звуков у детей 5- 7 лет»,  

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей  5-7 лет с ОНР (4 альбома);  

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей  4-5 лет(3 альбома);  

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей  5-6 лет (3 альбома);  

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей  6-7 лет(3 альбома);  
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Л.М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для 

детей  5-6 лет»;  

Т.А. Ткаченко «Формирование лексико- грамматических представлений»,  

Т.А. Ткаченко «Слоговая структура слова»;  

О.И. Крупенчук «Ступеньки знаний» (5 плюс),  

О.И. Крупенчук «Ступеньки знаний» (6 плюс),  

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»,  

Т.А. Куликовская «Дидактический материал по лексическим темам»,  

Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп»,  

О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в играх»,  

Р.Г.  Бушлякова  «Артикуляционная  гимнастика  с биоэнергопластикой»,  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашние тетради для закрепления произношения звуков 

  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

  

Программа «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  

Парциальная программа:  

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развитиядетей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»», Методические пособия:  

Е.В. Баранова, A.M. Савельева «От навыков к творчеству»,  

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»,  

О.А. Соломенникова «Радость творчества»,  

А.В.   Никитина «Нетрадиционные техники рисования»,  

Р.Г. Казакова   «Рисование с детьми дошкольного возраста»,  

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»,  

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», Т.Н. Суворова «Танцевальная 

ритмика»,  

Т.Э. Тютюникова «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти»  

     

  

Физическое развитие  

О.Ф. Григорьева, Г.Д. Корепанова, И.С. Морозова «Азбука здоровья»,  

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»,  

Н.В.  Полтавцева,  Н.А.  Гордова  «Физическая  культура  в дошкольном 

детстве»,  

Л.Д. Глазырина «Физическая культура в младшей группе детского сада»,  

В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет:планирование, конспекты 

занятий»,  

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»,  

М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду»,  

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ»,  

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим»  

Развитие графомоторных навыков 

  Л.М. Граб «Развиваем графические навыки» (рабочая тетрадь для детей с ОНР);  

Т.А. Воробьева, Т.В. Гузенко «50 уроков для подготовки руки к письму» 

(для детей 4-7 лет)  
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