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1.1.Целевой раздел обязательной части  

Пояснительная записка  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад №77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту– ГБДОУ №77) осуществляет образовательную деятельность на (3) площадках, 

расположенных по следующим адресам: Богатырский пр. , д.57 корп.2 лит. А; 

Богатырский пр. , д.60 корп.5 лит. А и ул. Оптиков  д.49 корп.3 . В данном учреждении в 

группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

на площадке 3 реализуется адаптивная образовательная программа дошкольного 

образования (далее по тексту – Программа). 

В структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования  

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях» включается Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы и Программа коррекционно-развивающей 

работы. Рабочая программа воспитания и Программа коррекционно-развивающей работы 

являются компонентом содержательного раздела Программы. 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным 

учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») и соответствующей федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья").  

Структура реализуемой Программы, в том числе Рабочей программы воспитания и 

Программы коррекционно-развивающей работы, которые являются частью учебно- 

методической документации Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел Программы – текст её краткой 

презентации. 

Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не 

менее 60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты 

Программы соответствуют содержанию и планируемым результатам федеральной 

адаптированной программы. 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту– 

ФАОП ДО) и оформляется в виде ссылки на неё: указание в тексте Программы 

наименования раздела ФАОП ДО, нумерации пункта в электронной версии приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья», опубликованной в версии PDF на сайте 

https://edufrn.spb.ru/files/8F8DPK61DH4WKCOWC48G4SS0G_acrj5VsD7zRtxWZhCIvR.pdf. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации. 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия1: 

 образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

 воспитание – 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;  

 обучение–целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; образовательная деятельность – деятельность 

по реализации образовательных программ; 

 инклюзивное образование –обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 
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- приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. №31 «О внесении изменения 

в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022№1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Программа представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных 

занятий с дошкольниками с ОВЗ. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицирование, танцах, играх. Отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного 

мышления, и развитию личности. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, возрастных 

особенностях детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  



Задачи: 

• 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, развития музыкально- 

творческих способностей каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

развитие музыкальности детей через эмоциональное восприятие музыки; 

• 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 ЗПР; 

• обеспечение педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

• сформировать основы музыкальной культуры дошкольников и ценностные 

ориентации средствами музыкального искусства; 

• развить музыкальность детей через разделы различных видов деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических  работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Образовательной организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, при 

этом в качестве видов тем могут выступать: реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, организующие моменты, тематические недели, события, традиции. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с ЗПР. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 



образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Принцип системности - представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

 Принцип развития - выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности - устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов Образовательной организации. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов Образовательной 

организации и родителей дошкольников с ЗПР. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей.  

 Принцип доступности –построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 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, 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 

Образовательной организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае,  

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

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

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития:  коррекционная 

психолого-педагогическая работа с  ребенком с  ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и  знаниями.  Стадиальное,  возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием 

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

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

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные  представления, они  неодинаково 

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

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

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

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих  

задач не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной  основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 
8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и  

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, 

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

помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом 



зон его 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 Образовательная организация 

разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. 

Реализация программы с 1 сентября по31августа. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

мониторинга музыкальных способностей детей. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному образованию 

дошкольников следует считать достижение целевых ориентиров. 

Характерные особенности развития детей с ЗПР 

Дошкольники с ЗПР – это дети с нереализованными возможностями, так как все 

основные психические новообразования возраста формируются у них с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. Дети с ЗПР представляют собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально- 

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории 

наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

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

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

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

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

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

Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную адаптацию. 

При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме 

поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  



2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

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

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

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

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. 

С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально- 

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми 

и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой 

обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти  проблемы 

не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок 

этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане 

семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 

что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 

повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 

две категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля 

познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте—учебной. 



Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как 

правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII 

вида. 

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, в  

следствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на 

фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно- 

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР  

у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

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

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера,а 



также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой,  

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура 

материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых рас- 

стройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ). 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей 

отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической  

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен 



процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у 

детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, 

точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. 

Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения 

действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев  рук, в связи с этим 

затруднено формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие издетей 

не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при 

рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с 

ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с 

отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей. Многим детям  

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди 

воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7 -8 лет. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных  

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Особенности музыкального развития детей 6-7 лет с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития часто не справляются с основными 

движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже об их разновидностях (устремленная 

или пружинная ходьба, широкий или высокий бег, поскоки и т.д.) Особенности 

музыкального развития детей 6-7 лет с ЗПР В этом возрасте у детей появляется интерес к 

музыкальной грамоте; более ярким становится стремление выразительно исполнить 

песню, танец, проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети 



мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и 

сочинительству. 

 

 Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы возможно 

при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуальнотипологические 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы детьми с ЗПР к 4-8 годам. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

 Способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 Способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

   Проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества, то есть соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 



В соответствии п. 3.2.3 Стандарта при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Периодичность проведения психологической и педагогической диагностики 

Психологическая и педагогическая диагностика детей проводится в начале, в 

середине (экспресс-диагностика проводится по необходимости) и в конце учебного года. 

Её цель - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

В начале учебного года (в сентябре) проводится стартовая педагогическая 

диагностика, где определяются стартовые условия (достижения ребёнка к этому времени, 

проблемы развития). 

В конце учебного года (в мае) проводится заключительная (финальная) 

педагогическая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

педагогами детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учётом новых задач развития данного 

воспитанника. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности, 

специальных диагностических ситуаций. Основным методом педагогической диагностики 

является наблюдение. 

В ходе педагогической диагностики заполняются листы обследования с 

критериями. 

Оценка уровня развития осуществляется по 3 бальной шкале: 

 3 балла– освоил 

 2 балла–освоил частично 

   1 балл – не освоил 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений будет способствовать решению задач формирования нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, обеспечению преемственности 

воспитательных мероприятий различных уровней системы образования и культуры, 

координации на муниципальном уровне педагогической и просветительской  

деятельности: семьи, образовательных и социальных учреждений. 

Цель: Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

создания социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные 

культурные отечественные ценности. 

Задачи: 



• Воспитывать трепетное отношение и любовь к ценностям семьи, первого 

коллектива (детского сада) и родного села или города. 

• Вызвать интерес к семейным и народным традициям, желание соблюдать и 

сохранять их. 

• Просветить ребёнка относительно его прав, которые установлены для его защиты. 

• Воспитывать гордость за соотечественников, достигших больших успехов в чём - 

либо: науке, спорте, сельском хозяйстве, культуре, образовании. 

• Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам. 

• Познакомить с историей, культурой и традициями родного края, с 

достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с людьми, 

прославившими Россию, с названиями улиц, носящих имена известных людей.  

• Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

• Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего 

мира. 

• Активизировать желание участия в общественных мероприятиях, которые 

направлены на благоустройство своего двора, улицы, территории детского сада. 

• Научить относиться к родным и близким, старшему поколению и сверстникам 

заботливо. 

• Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

• Создание системы патриотического воспитания. 

• Укрепление материально-технической базы по патриотическому воспитанию. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по 

патриотическому воспитанию 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы понять и взрастить в 

детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Опираясь на возрастные особенности воспитанников, следует 

выделить следующие особенности воспитания патриотизма у детей дошкольного  возраста: 

На каждом возрастном этапе дошкольного детства имеются свои приоритетные 

средства воспитания патриотизма. 

Для детей дошкольного возраста особенно важной для развития качеств личности и 

формирования эмоционально-действенного отношения к окружающим является 

совместная деятельность со взрослыми и сверстниками. В процессе совместной 

деятельности формируются зачатки коллективного мнения, повышается влияние группы 

на эмоциональное развитие ребенка. 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют  

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на данном возрастном 

этапе 

Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, много 

национальности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, своих правах, традиционных семейных  

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 



уважение к своему и противоположному полу, ощущает принадлежность к 

определенной культуре. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических способностей. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

искусства. 

Планируемые результаты по формированию основ патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 6 - 7 лет 

Знает свои фамилию, имя, отчество, дату своего рождения, домашний адрес; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

Знает о правах детей в мире, дать элементарные представления о свободе личности. 

Знает культуру, обычаи и традиции родного края. Называет имена местных писателей, 

художников и их произведения. 

Знает свою «малую» Родину, испытывает чувство гордости за свой край. 

Знает историю возникновения района, родного города, его 

достопримечательности, границы, символику, названия улиц и проспектов района, 

в честь кого они названы. Имеет представления о героях- земляках 

Знает традиционные старинные игры, забавы, песни, частушки, колядки и др. 

Имеет представления о многообразии и национальностей, населяющих страну. 

Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; 

Имеет представление о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, 

творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д.  

Иметь элементарные представления об охране природы, о правилах безопасного 

поведения в природе и на улицах города. 

Знает и называет такие понятия, как: Знаменитые олимпийцы зарубежных стран. 

Знаменитые олимпийцы нашей страны. Истории олимпийских рекордов. 

Олимпийские курьезы. Виды спорта. Спортивные соревнования. Олимпийские 

игры. Спортивные традиции мира. 

 

II. Содержательный раздел 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 Развитие физических качеств в музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни 



 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 Развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира  

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; 

 Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

 

«Социально- 

коммуникативно 

е 

развитие» 

 Формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

 Формирование представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве, фольклоре через игровую- 

художественную деятельность; 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

 

«Речевое 

развитие» 

 Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в 

области музыки; 

 Развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения эмоциональности ребенка, 

кругозора, закрепления результатов восприятия музыки; 

 Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества 

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

• развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие художественного вкуса; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 



способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам музыкальных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных  

стран и народов мира. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются в направлении: 

«Музыкальная деятельность». 

Общие задачи: 

• Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• Развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

• Формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

• Развитие музыкально-ритмических способностей. 

• Приобщение к музыкальному искусству: 

• Формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

• Формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса", 

"переменный шаг"), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами 

сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения 

и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы 

музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). 

Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес 

к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно 

подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытываетрадостьиэстетическоенаслаждениеотсольнойиколлективноймузыкальной 

деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы. 



Общая цель коррекционной работы, как указано в Стандарте – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

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, аналитико- 

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих  

его этапах; 

• выработкарекомендацийотносительнодальнейшихиндивидуальныхобразовательных 

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 ТПМПК и ППк.  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

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; 

• коррекциянедостатковиразвитиемыслительнойдеятельностинауровненаглядно- 

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. 

Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»направление Музыка. 

Музыкально - ритмическую деятельность принято условно делить на две группы: 

восприятие музыки и воспроизведение ее выразительных свойств в движении.  

Первая группа действий связана с целостным восприятием музыки, которое 

постепенно дифференцируется, становиться все более точным и отчетливым. Ребенок 

(соответственно возрастным особенностям и музыкальному опыту) начинает выделять 

наиболее яркие средства: регистры, метрические пульсации, ритмические фигурации и  т.п. 

Вторая группа действий направлена на освоение двигательных навыков в процессе 

музыкальных игр, хороводов, танцев. При этом используются различные движения, 

драматизация, танец. 

В свою очередь эти две группы можно разделить на пять разделов: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах и 

творчество. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 30 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач:(по разделам) 

Раздел"Слушание" 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной  

и современной музыкой; со структурой 2- и 3- и 4 частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня).Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, 

музыкальнаяфраза).Совершенствоватьнавыкразличениязвуковповысотевпределах 



квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).предлагать задачи на повторение и 

обобщение музыкального материала и знаний о музыке. Поддерживать желание и умение 

воплощать в творческом движении настроение музыки и развитие музыкального образа.  

Раздел "Пение": 

Учить петь выразительно и музыкально. Работать с певческими голосами, не 

допуская форсирования звука и утомления голоса. Продолжать работу над 

формированием певческих навыков (дыханием: резонированием голоса, артикуляцией), 

добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и полетного звучания.  

Укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно 

овладевать верхним регистром. Продолжать работать над интонированием мелодии 

голосом, использовать пение без аккомпанемента. 

Раздел"Музыкально-ритмические движения": 

Пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой 

икачествомихисполнения(пружинностью,легкостью,координацией).Продолжать учить 

народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное общение в них. 

Учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику 

развития музыкального образа. Продолжать работать над развитием ориентировки в 

пространстве, предлагая детям роли ведущих, организующих передвижение в зале. 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать 

создание развернутых творческих композиций. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Раздел"Игра на детских музыкальных инструментах". 

Работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыкисовместнойигры,развиватьчувствоансамбля.учитьвоспроизводитьвсовместном 

музицировании общий характер, настроение музыкального произведения, тембровые и 

динамические краски, ритмическую и мелодическую структуры. Продолжать 

формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная), учить ее чувствовать. Развивать творческую активность, мышление и 

воображение в процессе инструментальной импровизации. 

Раздел"Творчество песенное, музыкально-игровое, танцевальное": 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

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. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 
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2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), 

силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания 

потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, 

зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах 

музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 

идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный 

и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;  

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 



передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 

пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп,  

ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку 

обучающихся: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в  

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не 

задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, 

темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - медленно);самостоятельно 

придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 

марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера 

музыкального произведения 



 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста обучающихся с ОВЗ, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных образовательных 

технологий в практику работы образовательного учреждения:  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровая технология; 

 игровая технология; 

 образовательные ситуации 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребёнка можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Методы музыкального развития: 

1. Метод убеждения средствами музыки. 

Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ ритмических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (ознакомление с музыкальным произведением, в процессе 

слушания, пения); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

2. Метод приучения, упражнения. 

Практические: 

Последовательное разучивание песен, хороводов, плясок, упражнений и усвоения знаний, 

навыков, умений. 

Закрепление знаний, умений, навыков; отработка выразительности исполнения песен, 

ритмических упражнений и т.д. 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

Работа с детьми 

1. Занятия 

2. Индивидуальная работа с детьми 

3. Участие в проведении утренней гимнастики. 

4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 
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Работа с педагогическим коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Семинары-практикумы (групповые). 

3.Оформление рекомендаций. 

4. Выступление на педсоветах. 

5. Открытые просмотры. 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальныеконсультации. 

2.Оформление рекомендаций. 

3. Открытые просмотры. 

4. Выступление на родительских собраниях. 

5. Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1.Планирование. 

2.Подбор и систематизация нотного материала. 

3.Подбор и систематизация аудио-и видеоматериалов. 

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование. 

2. Участие в метод.объединениях и семинарах ДОУ. 

3. Участие в городских и районных семинарах. 

4. Курсы повышения квалификации 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- Различные виды занятий; 

- Самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога- 

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие различные формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 



4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им  

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и 

других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые  

тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел 

в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает 

учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой 

можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, 

играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое 

посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку 

с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его 

развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителем (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 Образовательной организации и дома. Домашние 

задания, предлагаемые педагогами 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: 

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.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания (проводятся  администрацией Образовательного 

учреждения). Задачи:  информирование и обсуждение с родителям (законным 



представителям) задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение 

организационных вопросов; информирование родителей (законных представителей)по 

вопросам взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 

2-х раз в год и по мере необходимости. Задачи: обсуждение с родителям (законным 

представителям)задач,содержанияиформработы;сообщениеоформахисодержании 

работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

 "День открытых дверей" (проводится администрацией Организации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем 

учебном году). Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его 

работы. 

 Семинары, тренинги, педагогические гостиные - одна из форм повышения 

педагогической культуры родителей. Выступают педагоги, работники районного 

отдела образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги - 

психологи и другие специалисты. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области 

воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и 

специалистами. 

 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. 

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 (проводятся по запросам родителей (законных представителей) 

и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям). Задачи: 

оказание индивидуальной помощи родителям(законным представителям)по вопросам 

коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

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, информация 

о графиках работы администрации и специалистов. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов. Задачи: активная совместная экспериментально- 

исследовательская деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся.  

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. 

При работе с такими семьями решаются следующие задачи: 

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

• Развитие детско-родительских отношений; 

• Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

План работы с родителями дошкольников по музыкальному воспитанию 

 

Месяц 

 

Формы работы 

 

Цели 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Музыкальное 

воспитание детей в 

ГБДОУ» 

(дистанционные 

родительские 

собрания) 

Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Музыка в жизни 

ребёнка» (папка- 

передвижка) 

 

Повысить активность родителей в вопросах музыкального 

воспитания. 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

«Сколько лет Деду 

Морозу»,«Новогодний 

карнавал в детском 

саду и дома» 

(папка-передвижка) 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций 

и чувств ребёнка, поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни детского сада. 

Я
н

в
а

р
ь
 

«Способности вашего 

ребенка. Как их 

развить» 

(индивидуальные 

беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом 

развития гармоничного становления личности ребёнка, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

«Помогите ребёнку 

раскрыть свой 

талант»» 

Развивать диалогические отношения«педагог–семья». 

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с 

ребёнком. 



 (индивидуальные 

беседы) 

 
Ф

е
в

р
а

л
ь
 «Зачем ребёнку нужны 

танцы» 

(семинар-практикум) 

Знакомить родителей с танцевально-игровыми движениями. 

Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми танцами 

детей. 

М
а

р
т
 

«Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник8марта» 

(совместный праздник) 

Знакомить родителей с народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике и подготовке 

к нему. 

А
п

р
е
л

ь
 

«Народные игры и 

забавы для малышей» 

(папка-передвижка) 

Знакомить родителей с народными играми и забавами для 

малышей. Оказать помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и забавами (по желанию 

родителей). 

«Русские народные 

инструменты» (папка- 

передвижка) 

Повысить знания родителей о русских народных 

инструментах, историей их возникновения, правилами игры 

На них 

М
а
й

 

«Правила поведения 

при встрече с 

музыкой» 

(консультация) 

Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания 

В
 т

е
ч

е
н

и
е
 г

о
д
а

 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования икультуры. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

 В игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект(творческая 

инициатива); 

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

 В познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 Коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  



В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

В России интерес к вопросам музыкального воспитания детей родился примерно в 

последние десятилетие 18 века. Музыкальное воспитание связывалось с общими 

культурными и нравственными вопросами. 

Мысль о значении музыкального воспитания одним из первых высказал Н. Новиков - 

просветитель, педагог и писатель- сатирик конца 18 века. Он считал, что «без помощи 

искусства невозможно воспитать и образовать детей счастливыми людьми и 

полезными гражданами». 

В высказываниях Белинского чётко выражено его отношение к музыкальному 

искусству и проблеме музыкального воспитания: « В детях с самых ранних лет должно 

развиваться чувство изящного как один из первейших элементов человечности. 

Влияние музыки благодатно, и чем раньше они начнут испытывать его на себе - тем 

лучше». 

Все виды детской музыкальной деятельности имеют свои специфические 

возможности в музыкальном развитии ребенка. В истории музыкальной педагогики 

существовали различные системы музыкального воспитания, которые опирались на 

отдельные виды музыкальной деятельности детей, которые в данной системе  

признавались ведущими. 

Каждый из видов музыкальной деятельности имеет свои специфические возможности 

в развитии музыкальности ребенка. Комплексное же их использование позволяет 

создавать наиболее благоприятные условия для этого развития. 

В первые рассмотрение всего комплекса качеств, связанных с музыкальным развитием 

дошкольника через призму понятия «музыкальная культура дошкольника» предпринято 

О.П.Радыновой. В её трактовке музыкальная культура дошкольника–это 

«интегративное личностное качество, формирующееся в процессе систематического, 

целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоциональной отзывчивости на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-образного 

мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-ценностного опыта 

в творческой музыкальной деятельности, развития всех компонентов музыкально- 

эстетического сознания – эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, 

представлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально- 

оценочное отношение ребёнка к музыке, актуализирующееся в проявлениях эстетической 

и творческой активности». В этом определении находится непосредственное указание на 

роль таких компонентов музыкальной культуры, как музыкальная деятельность, 

музыкальное сознание, музыкальные способности, оценочное отношение.  

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы,  способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Поддержка детской инициативы осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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



• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя внимание 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 желание 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) 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально- 

исполнительской деятельности. 

Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы  

у ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, 

детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразными постоянно 

меняющимся. 

Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной 

деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить 

концерт для малышей, какие номера можем показать?), а порой достаточно включить 

музыку и приготовить атрибуты для движений –ленточки, флажки, султанчики, платочки 

и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в 

«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих  

импровизаций. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребёнок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребёнок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

 

 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов 

Технология комплексно-тематического  планирования 



Тематическое планирование – особая форма организации психолого- 

педагогической деятельности в детском саду, объединяющие все виды детской 

деятельности в течение определённого промежутка времени. 

Данное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

разработано на основе сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального 

компонента. 

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ, поэтому позволяет достичь лучшего качества 

образования, более высоких результатов развития детей, создает условия для того, чтобы 

каждый ребенок на своем уровне возможностей проявлял интерес при освоении учебных 

задач, участвовал в доступных ему видах детской деятельности. И при этом испытывал 

адекватные возрасту учебные нагрузки. 

Вся работа проводится согласно комплексно- тематического плана работы с детьми 

с учетом специфики нарушения и специфики работы групп компенсирующей 

направленности. 

Тематическое планирование работы 
 

Месяц Неделя 6-7лет 

Сентябрь 

Детский сад 

1 До свиданья, лето 

2 Моя безопасность 

3 Наш детский сад 

4 Я и мои друзья 

Октябрь 

Осень 

1 Витамины. 

2 Лес– наше богатство 

3 Хлеб–наше богатство 

4 Животные и птицы наших лесов 

5 Такая разная осень 

Ноябрь 

Семья 

1 Мой родной дом. Безопасность в доме 

2 Посуда. Продукты питания 

3 Домашние животные и птицы 

4 Семья. День матери 

Декабрь 

«Зима» 

1 Зимушка-зима 

2 Зимующие птицы. 

3 Одежда. Обувь. Головные уборы 

4 Новый год–семейный праздник 

Январь 

«Зима» 

1 Каникулы 

2 Зимние забавы 

3 Зимние олимпийские игры 

4 Животные Арктики и Антарктиды 

Февраль 

«Наша 

Родина» 

1 Путешествие на транспорте 

2 Наша Родина–Россия 

3 На страже Родины 

4 Кем быть? 

Март 

«Весна» 

1 Мамин праздник 

2 Весна. Перелётные птицы 

3 Животный мир 

4 Я в мире искусства 



Апрель 

«Мир вокруг 

нас» 

1 Неделя детской книги 

2 Спорт. Здоровый образ жизни. 

3 День Космонавтики 

4 День Земли 

5 Школьные принадлежности 

Май 

«Родной 

край» 

1 День Победы 

2 Народная культура и традиции 

3 Город над Невой 

4 Лето красное 

Июнь- 

Август 

«Лето» 

1 Юные экологи 

2 Цветы 

3 Неделя здоровья 

4 Насекомые 

5 Неделя спорта 

6 Музыкальная неделя 

7 Неделя путешествий 

 

. 

2.8.Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

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 Образовательной организации, 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 следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Образовательной 

организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

возраста. На уровне Образовательной организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы, так как "целевые ориентиры адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 



  проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

Уклад 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

Уклад—это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых 

строится деятельность и отношения. Опирается на базовые национальные ценности, 

содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает: 

1. Традиции и ценности региона, города, Образовательной организации. 

2. Традиции и интересы семей воспитанников 

3. 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. 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО 

Раздел I, пункт 1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. 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 есть период подготовки к следующему периоду;  

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителейзаконныхпредставителей),педагогическихииныхработниковОрганизации)и 

детей; 

4. Уважение личности ребенка. 

Основой реализации Программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

мероприятия, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес. Каждая из тем в рамках направлений 

воспитательной работы представлена в соответствующем модуле: 

• Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

• Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

• Модуль  «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

• Модуль  «Традиции ипраздники» 



Приоритетным в воспитательном процессе является: 

• в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

• педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

• педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения. Педагог 

имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

• культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «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. 

Конструирование воспитательной среды в музыкальном зале строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Музыкальный зал оформляется к праздникам, имеет тематическую направленность. 

Здесь дети занимаются, пением, танцами, участвуют в спектаклях, развлечениях, 

праздниках. Весь процесс подготовки к праздникам, конкурсам несет в себе большой 

воспитательный потенциал. Кроме организованных занятий, в зале каждый понедельник 

проводится поднятие флага, тематические беседы нравственно-патриотического 

характера. 

Общности 

Профессиональная общность– это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками 

Образовательной организации. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 



Профессионально-родительская общность включает работников 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 Образовательной организации. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. 

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. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения 

(«Кодекс этики и служебного поведения работников», 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 на встречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтожевремяне торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидеепатриотизмакакнравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

• ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,  

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 



• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства-свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания(ценность -"знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоциональноокрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность -"здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 



Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно  

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

• Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности- 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на  

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  



4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имении 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

• организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсреды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание направлений воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

следующих направлений воспитательной работы.   

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

Нравственно-патриотическое воспитание рассматривается в программе как одна из 

важнейших сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Оно осуществляется 

во всех видах детской деятельности и предусмотрена во всех разделах основной 

образовательной программы и во всех возрастах. 

Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка  с первых лет 

жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, 

Родине, уважение к людям разных национальностей, государственной символике (гимну, 

флагу, гербу Российской Федерации). В процессе нравственно-патриотического 

воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические 

представления, навыки культурного поведения, социально общественные 



качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, 

умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки 

других детей. 

Система работы по нравственно–патриотическому воспитанию в Образовательной 

организации строится последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным 

усложнением в соответствии с опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения. 

Ежемесячно проводятся образовательная и совместная деятельность детей и взрослого по 

каждой теме. Каждый месяц рассматривается определённая тема.  

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми 

знаний. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только  содержание, 

объем познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изучения.  

Реализация задач по патриотическому воспитанию возможна при тесном 

взаимодействии специалистов. Работая планомерно и последовательно, каждый педагог 

использует те приемы и формы, которые наиболее приемлемы для конкретного ребенка с 

учетом уровня его индивидуального развития. 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

Содержание модуля направлено на достижение целей гармоничного физического 

развития дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно- 

исследовательскую деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного 

отношения к своему организму, овладению необходимыми гигиеническими навыками; у 

детей формируется уверенность в себе, появляется чувство удовлетворения от 

развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты движений. Развивается 

самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным компонентом 

личностной культуры дошкольника. 

Важным моментом является ознакомление дошкольников с первоначальными 

сведениями об истории олимпийского движения древности и современности как 

достижения общечеловеческой культуры, что способствует формированию у детей 

интереса к занятиям физическими  упражнениями и здоровому образу  жизни. 

Физическое развитие и культура здоровья реализуется посредством планирования 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 

проведение режимных моментов в соответствии с возрастом; проведение мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; 

осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка и 

своевременное информирование  медицинского  работника об изменениях   в его 

самочувствии; создание в группе развивающей предметно-пространственной среду; 

осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

В ГБДОУ детский сад №77 комбинированного вида Приморского района традиционно 

проводятся «Веселые старты», «Малые олимпийские игры», зимний и летний 

физкультурные праздники, спортивные праздники, проекты, социальные акции, 

фотовыставки, День здоровья. В группах проводятся закаливающие процедуры, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, физкультурные развлечения, 

проекты. 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудового воспитания дошкольников – это формирование всесторонне развитой, 

творческой личности с ярко выраженной индивидуальностью, обладающую такими 

важными качествами, как: ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, 

толерантность, стрессоустойчивость; личность, легко адаптирующуюся к окружающей 

среде, имеющую рационально организовывать и использовать свой потенциал.  

Трудовое воспитание и ранняя профориентация реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 



приобщении детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Содержание модуля призвано обеспечить сформировать у детей умений и навыков 

трудовой деятельности и самообслуживания; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; формирование первичных 

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

детьми знаний о профессиональной деятельности взрослых в самостоятельную игровую 

деятельность. Также большое внимание уделяется воспитанию трудолюбия, творческого 

отношение к труду, чувство долга и ответственности, честности, воспитание умения 

сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать взаимопомощь.  

Выделяются следующие виды детского труда: 

• самообслуживание(труд, направленный на удовлетворение повседневных личных 

потребностей); 

• хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

• труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

• ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, 

коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный ремонт игрушек и пр. 

Национальный проект «Образование»: «Успех каждого ребенка» ставит задачу: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации в ГБДОУ детский сад 

№ 77 комбинированного вида Приморского района являются: 

• профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия); 

• профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

Работа по реализации данного направления осуществляется через: 

• проведение различных конкурсов для детей, таких, как Дары осени, зимние фантазии, 

(конкурсное движение позволяет выявить одаренных детей, поддержать 

индивидуальные способности дошкольников, заинтересовать детей той или иной 

деятельностью). 

• проектная деятельность, так темой проекта может стать«Семья профессионалов» 

(проектная деятельность позволяет двигаться по двум направлениям ранней 

профориентации: в проектах решаются задачи профессионального воспитания, проект 

обеспечивает детей информацией о мире взрослых)  

• сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают впечатления, умения, навыки, 

полученные на занятиях, экскурсиях и т.д. 

• проведение различных мероприятий по ранней профориентации дошкольников, 

которые представлены в виде знакомства детей с разными профессиями, реализация 

этих мероприятий системно вписывается в календарно-тематическое планирование. 

• создание банка различных видов информационных ресурсов по ознакомлению детей с 

профессиями: это и видео ролики, и мультфильмы, и литература, а также методические 

материалы. 

Модуль«Традиции и праздники» 

Традиционные мероприятия–это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. В ДОУ 

существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию 

традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

воспитанников. 



Цель проведения традиционных мероприятий: организация единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта воспитанников в 

коллективе других детей и взрослых. Тематика традиционных мероприятий определяется 

исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Праздник–это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник в детском саду 

позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Этнокалендарь используется для организации тематических бесед, викторин и 

праздников, а также проведения предметных недель, национальных праздников 

толерантности. Формы проведения занятий: обсуждение листов Этнокалендаря 

(рассматривание и комментирование текстов и иллюстраций); игровые технологии 

(викторины, конкурсы, ролевые игры и пр.); праздник, концерт, театральная постановка; 

творческая мастерская; экспериментальная деятельность; учебные прогулки и экскурсии; 

исследовательская деятельность; просмотр и обсуждение спектакля, концерта.  

Организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Образовательной 

организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Образовательной организации, в котором строится 

воспитательная работа. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Образовательной организации. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы: 

В проведении мониторинговых исследований: 

• анкетирование 

• социологические и тематические опросы 

В создании условий: 

• участие в субботниках по благоустройству территории; 

• помощь в создании предметно-развивающей среды; 



• оказание помощи в подготовке к различным мероприятиям 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей: 

• наглядная информация (стенды, папки-передвижки), памятки; 

• консультации, семинары, конференции; 

• распространение опыта семейного воспитания; 

• родительские собрания; 

• официальный сайт организации; 

• web-страницы в сети Интернет 

В воспитательном процессе, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство: 

• дни открытых дверей; 

• дни здоровья, туризма; 

• совместные праздники, развлечения; 

• встречи с интересными людьми; 

• семейные гостиные; 

• участие в творческих выставках, смотрах, конкурсах, акциях; 

• мастер-классы, проекты 

И иные формы взаимодействия, существующие в Образовательной организации. 

События 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

могут быть: 

Проекты воспитательной направленности; 

• праздники; 

• общие дела; 

• ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

• режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

• свободная игра; 

• свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Образовательной организации. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в Образовательной организации можно отнести:  

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

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

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

• разучиваниеиисполнениепесен,театрализация,драматизация,этюды-инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 



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

детских поделок и тому подобное), 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок, библиотек; 

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

• совместные спортивные, музыкальные и фольклорные праздники, тематические 

мероприятия, досуги и развлечения 

• проектная деятельность 

• консультации, беседы, анкетирование. 

• совместные детско-родительские мастер-классы, акции. 

• тематические конкурсы, выставки детско-родительских поделок и творчества 

родителей. 

• домашние совместные с детьми просмотры мультфильмов, видеороликов и  

социальной рекламы на рекомендованных воспитателем сайтам, их анализ и 

обсуждение (источник ссылок- мет. рек. "Этнокалендаря") 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействиесродителям(законнымпредставителям)повопросамвоспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет  

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) включает оформление 

помещений, оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, игрушки. 

Предметно-пространственная среда: 

• отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

• включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Образовательная организация. 

• экологична, природосообразна и безопасна. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 



• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

• предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В воспитательную работу включено взаимодействие с социумом: работа с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, спорта, 

культуры; с семьями воспитанников ДОУ. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаОбразовательнойорганизациии 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского  

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной  

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 



На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитияобучающихсяс  ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Работа по патриотическому воспитанию строится таким образом, чтобы обеспечить 

решение следующих задач: 

• формирование интереса к истории своей семьи, родословной, истории города, села, где 

ребенок живет, чувства сопричастности к ним; бережного отношения, проявляющегося 

в делах и поступках; интереса к традициям семьи, города и желания им следовать; 

уважения к защитникам семьи и города и заботливого отношения к ним; 

• формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным народом; 

• воспитание высоких человеческих эмоций, которые лежат в переживаниях раннего 

детства; 

• формирование в ребенке национального духовного характера; 

• развитие способности замечать состояние окружающей природы и адекватно 

реагировать на него, потребности выразить свои эмоции, отношение к природе 



родного края в музыкально-поэтических образах, в творческо-продуктивной, игровой 

деятельности; 

• формирование бережного отношения к природе родного края; 

Система работы по гражданскому и патриотическому воспитанию строится 

последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в соответствии 

с опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения. Ежемесячно проводятся 

образовательная и совместная деятельность детей и взрослого по каждой теме. Каждый 

месяц рассматривается определённая тема. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению 

детьми знаний. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только 

содержание, объем познавательного материала и сложность, следовательно, и 

длительность изучения. 

Технология комплексно-тематического планирования 
 

Месяц Тема 

Сентябрь «Что в имени тебе моем» 

Октябрь «Мой родной Приморский район» 

Ноябрь «Генеалогическое древо» 

Декабрь «Маленьким детям большие права» 

Январь «Олимпийское движение» 

Февраль «Наша служба и опасна и трудна» 

Март «Культурное наследие России» 

Апрель «Широка страна моя родная» 

Май «Моя гордость–Санкт-Петербург» 

Июнь-июль\июль-август «Россия–наше Отечество» 

Комплексно-тематический план по патриотическому воспитанию 

 

Месяц Тема Подготовительная к школе группа ЗПР 

Сентябрь «Что в имени 

тебе моем» 

Изучить истории и значения имён. Познакомить детей с 

происхождением и значениями имен детей группы, 

педагогов, родителей. Прививать любовь к своему имени 

интерес к именам окружающих. Уточнить информацию 

о роли имени в жизни человека. 

Октябрь «Мой родной 

Приморский 

район» 

Закрепить знания о названии района, познакомить с 

названиями улиц и проспектов района, в честь кого они 

названы, с символикой. Места общественного назначения. 

Безопасный маршрут от дома до детского сада. 

Ноябрь «Генеалогическое 

древо» 

Закреплять представления о генеалогическом древе 

семьи, о родственных связях, о профессиях членов семьи, 

способствовать созданию новых семейных традиций и 

укреплению семейных отношений через совместную  

деятельность. 

Декабрь «Маленьким 

детям большие 

права» 

Познакомить детей в доступной форме с основными 

правами: на жизнь, на имя, на воспитание в семье, на 

любовь, на защиту, на заботу, на помощь, на жилище, на 

питание, на друзей. 

Способствовать развитию положительного отношения 



  ребенка к окружающим людям, формировать чувство 

собственного достоинства, осознание своих прав и  

свобод. 

Январь «Олимпийское 

движение» 

Продолжать знакомить детей с историей олимпийского 

движения, с символикой и ритуалами Олимпийских игр, 

видами спорта. Воспитывать любовь к своей стране и 

гордость за наших спортсменов. 

Февраль «Наша служба и 

опасна и трудна» 

Познакомить с особенностями службы моряков, 

танкистов, летчиков, пограничников, ракетчиков, 

десантников и их подготовкой к защите Отечества; 

Уточнить и систематизировать представления о тяжелой 

службе работников МЧС, их социальной значимости, о 

личностных качествах необходимых для этой профессии. 

Март «Культурное 

наследие 

России» 

Познакомить детей с историей, традициями русского 

народа, с его прошлым. Продолжать формировать 

обобщенные представления о родном крае. Формировать 

любовь к родному краю, уважительное отношение к 

истории и культуре разных народов. Дать представление 

об устройстве дома, об истории народного костюма, о 

народном промысле, о народном фольклоре, о 

национальной кухне. 

Апрель «Широка страна 

моя родная» 

Дать представления о размерах нашей Родины и ее 

природных богатствах. 

Продолжать знакомство с географической картой, учить 

«читать» ее.(«Природные богатства»,«Климатические и 

природные условия») 

Знакомство с традициями, языком, культурой людей 

других национальностей, населяющих Россию. 

Уточнить знания детей о народных символах страны– 

березке, матрешке. 

Познакомить детей с обычаями и обрядами, ритуалами, 

связанными с березой. Знакомить с традициями и 

обычаями народов России, с особенностями 

национального костюма, его историей. Слушать песни и 

стихи о Родине, о воинах, о труде, о природе родной  

страны. 

Май «Моя гордость– 

Санкт- 

Петербург» 

Закрепить знания детей о родном городе, называть 

памятные места города. 

Обобщить знания детей о Петербурге, его значении, 

местонахождении, отличительных особенностях истории 

строительства, достопримечательностях. Уметь замечать 

красоту зданий, развивать эстетический вкус. 

Познакомить со знаменитыми соотечественниками– 

деятелями науки, искусства, спортсменами, 

прославившими своей деятельностью родной город. 



  прогулки родителей с детьми по городу с 

использованием образовательных маршрутов. 

Июнь- «Россия–наше Закрепить и обобщить знания детей о государственных 

июль Отечество» Символах России, (гимн, флаг, герб), их отличительными 

\июль-  особенностями).Формировать представление о Москве– 

август  столице Родины, ее историей, 

    достопримечательностями. Дать представление о 

  разнообразии гербов городов России, учить читать 

  заложенную в них информацию. Через гербы городов 

  России развивать представление детей о географическом 

  и климатическом разнообразии нашей страны, о 

  профессиях людей. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

При выстраивании педагогического процесса по нравственно-патриотическому 

воспитанию учитываются следующие принципы: 

 Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в 

наши дни). 

 Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке 

полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие понятия- любовь к  

семье, родному краю, Отечеству. 

 Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний с учетом возраста, пола, 

накопленного ребенком опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы. 

 Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой и т. д.; 

в естественном включении патриотического материала в основную образовательную 

программу. Принцип интеграции реализуется на основе тематического планирования, 

позволяющего видеть разные аспекты явлений. 

Реализация задач по патриотическому воспитанию возможна при тесном 

взаимодействии специалистов. Работая планомерно и последовательно, каждый педагог 

использует те приемы и формы, которые наиболее приемлемы для конкретного ребенка с 

учетом уровня его индивидуального развития. 

Формы и способы организации деятельности по патриотическому воспитанию 

 Беседы, просмотр слайдовых презентаций; 

 Восприятие художественной литературы; 

 Наблюдение; 

 Экскурсии, встречи с интересными людьми. 

 Поиско-исследовательская деятельность; 

 Конкурсы, викторины; 

 Художественное творчество; 

 Игры, способствующие адаптации ребёнка в социальном мире, игры, 

Обеспечивающие воспитание патриотических чувств (сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, речевые игры, театрализованные, дидактические игры); 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Целевые прогулки, экскурсии; 



 Использование полученных знаний и распространение полученного опыта; 

 Выступление перед воспитанниками других групп; 

 Тематические праздники; 

 Создание коллекций; 

 Участие в акциях; 

 Взаимодействие с социумом и др. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 

приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, так и для 

создания эмоциональной атмосферы. Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного 

возраста характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь 

способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса к одной 

теме. Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во 

время общих праздников, семейных развлечений. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, 

отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 

наглядно-образное мышление. Поэтому необходимо использовать не только 

художественную литературу, иллюстрации, шутку и т.д., но и "живые" наглядные 

предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда 

и т.д.). "Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со 

сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социальным окружением 

Нравственно-патриотическое воспитание - основной стержень общей системы 

всестороннего развития личности, оно тесно связано с физическим, эстетическим, 

трудовым и умственным воспитанием. Патриотическое воспитание дошкольников 

осуществляется в самых различных сферах их жизни и деятельности, однако наиболее 

сильное влияние на формирование нравственных, патриотических чувств ребенок 

испытывает в семье. 

В процессе совместной деятельности родителей и детей воспитывается 

гражданственность. Чем больше у родителей и детей общих дел, увлечений, тем крепче 

влияниевзрослыхнасвоихдетей,значительнеесилаихпримера,прочнееконтактымежду 

старшим и младшим поколениями, успешнее воспитание. 

Знакомство детей с родной природой помогают им пережить чувство прекрасного, 

что является предпосылкой для восприятия идеи Родины. Детско-родительские 

отношения могут дать ключ к пониманию сущности патриотизма.  

Работа проводится в разных формах: 

Совместные праздники и развлечения 

Проектная деятельность 

Консультации, беседы, анкетирование; 

Совместные детско-родительские мастер-классы. 

Тематические выставки детско-родительских поделок и творчества родителей. 

Конкурсы и выставки. 

Домашние совместные с детьми просмотры мультфильмов, видеороликов их анализ и 

обсуждение (источник ссылок- мет. рек. "Этнокалендаря") 

Совместно с родителями организованные музыкальные и фольклорные праздники. 

Оформление папок передвижек 

Тематические мероприятия «День туризма», «День народного единства», «День матери», 

«День прав ребенка», «День конституции», «День толерантности», «Зимние Олимпийские 

игры», «День снятия Блокады»,«Масленица», «День защитника отечества», « День 

здоровья», «День Космонавтики», «День Победы», «День семьи»,«День рождения Санкт- 

Петербурга» и т.п. 



В своей работе используем такие формы работы с родителями, в которых они 

выступают заинтересованными участниками педагогического процесса. 

Участие родителей в праздниках, досугах - это яркие и ожидаемые детьми события, в 

которых они любят принимать участие, взаимодействуя со сверстниками и родителями, 

демонстрируя полученные знания и умения. Атмосфера праздника вызывают множество 

положительных эмоций у детей, а привлечение родителей к проведению этих событий 

способствует сближению взрослых и детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Для реализации Программы в Образовательной организации созданы следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами: 

 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. 

 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. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

 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. 

 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. 

 Профессиональноеразвитиепедагогическихработников,направленноенаразвитие 

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. 



Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

ВПрограммеопределяетсяоптимальноедляребенкасЗПРсоотношениеформивидов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства (при необходимости). 

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. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее-ППРОС) 

обеспечивает реализацию Программы. 

ППРОС Образовательной организации создается 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 анатомофизиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Пространство музыкального зала имеет хорошо разграниченные центры развития: 

 Центр музыкально-творческой деятельности; 

 Центр слушания музыки; 

 Центр музыкально-театрализованных игр; 

 Центр настольно-печатных музыкально-дидактических игр. 

Центр музыкально-творческой деятельности. 

Создает условия для музыкальной творческой деятельности детей и включает 

всебяпредметыдлямузыкальногопесенного,танцевальногоимузыкально-

игровоготворчества: 

 Музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты (маракасы, бубны, 

барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, погремушки, колокольчики, 

бубенцы) 

 Музыкальные инструменты, издающие один звук (свирели, дудки) 

 Русские народные музыкальные инструменты (ложки, гармошки, коробочки, трещотки) 

 Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (ксилофоны, струнные, 

триолы 

 Атрибуты для танцевального творчества (платочки, шарфики, ленточки и др.) 

Центр слушания музыки. 

Способствует активному восприятию музыки и включает в себя: 

 Магнитофон, музыкальный центр, пианино, синтезатор, телевизор, ноутбук 

 Диски с музыкальными произведениями и сказками 

 Репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям 

 Портреты композиторов 

 Альбомы детского творчества 

 Мнемотаблицы 

 Музыкально-дидактичкие игры по восприятию музыки 

Центр музыкально-театрализованных игр. 

Способствует приобщению к театрализации, развитию коммуникативных и речевых 

навыков и содержит в себе: 

 Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах, Колобок, Курочка 

Ряба, Заячья избушка) 

 Настольный театр(Три поросенка, Кот в сапогах, Колобок, Теремок, Зимовье, 

Маша и медведь) 



 Театр с игрушками Би-ба-бо 

 Пальчиковый театр 

 Перчаточный театр 

 Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

 Маски и костюмы персонажей, атрибуты 

 Декорации и ширмы(детская и взрослая) 

Центр настольно-печатных музыкально-дидактических игр: 

Определяется небольшим столом для индивидуальной работы и способствует 

развитию музыкальных способностей детей 

 Настольно-печатные музыкально-дидактические игры ( «Три кита», «Музыкальное 

лото», «Музыкальное домино», «Веселая-грустная» и др.) 

 Картотека музыкально-дидактических игр 

 Картотека музыкальных пальчиковых игр 

Оснащение центров музыкального развития меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда зала выстроена с учетом 

возможности организации непосредственно - образовательной деятельности по 

музыкальному развитию, музыкальных досугов и праздников, театрализованной 

деятельности, восприятия фольклора («считалки» к подвижным играм, подвижные игры с 

речью),восприятиянаглядногоизобразительногоматериала(слайдыИКТ).Разнообразная и 

насыщенная среда побуждает к общению, что способствует формированию и развитию 

двигательной, познавательной, речевой активности. В соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к условиям реализации программы, используется современное интерактивное 

оборудование для реализации ИКТ-технологий в образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей для всех групп детского сада. 

Все пространство предметно-пространственной среды зала безопасно. Особое 

внимание уделяется безопасному нахождению детей в музыкальном зале, возможности 

безопасно играть и заниматься образовательной деятельностью.  

В преддверии музыкальных мероприятий подбирается оформление зала, учитывая 

и сезонные изменения. Благодаря творческим находкам оформление музыкального зала 

эстетически привлекательно, современно, соответствует принципу комплексно - 

тематического планирования образовательной деятельности ДОУ, что создает атмосферу 

радости и способствует реализации творческого потенциала детей и взрослых.  

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации: детские стулья используются для подвижных игр под музыку, 

дети имеют свободный доступ и желание выбора при игре на детских музыкальных 

инструментах или исполнении танцев с различными атрибутами, подобранными 

самостоятельно. По заданию музыкального руководителя, ребята могут их спокойно взять 

с угловых полок, модулей, столов, расположенных в музыкальном зале. Пластиковые 

ящики и тележки для хранения атрибутов к танцам, театрализации (маски, ленты, цветные 

султанчики, цветы, листья, бусы и т.д.) выдвигаются детьми к месту, где организуется 

образовательная деятельность. Также легко и свободно дети могут выбрать себе 

музыкальные инструменты для игры в оркестре. Дети имеют свободный доступ и желание 

выбора при игре на детских музыкальных инструментах или исполнении танцев с 

различными атрибутами, подобранными самостоятельно. 

В музыкальном зале имеется пианино, синтезатор, ноутбук, проектор, магнитно- 

маркерная доска, музыкальный центр, световые спецэффекты, которые активно 

используются для показа обучающих презентаций, для показа видеороликов, презентаций 

для родителей на открытых мероприятиях, на музыкальных занятиях и вечерах досуга. 

Музыкальный инвентарь, пособия, мебель в зале полифункциональны и 

используются в разных видах детской деятельности. Пример: элементы костюмов, масок–

для инсценировки песен, драматизации сказок и в музыкальных сюжетно-ролевых 



играх, в характерных танцах; использование детских стульев - для перестроения в автобус, 

машину, поезд, лошадку; использование матов и мягких модулей - для игровых построек к 

тематике музыкального занятия – путешествия: дом, корабль, мост. 

Совместно с воспитателями регулярно обновляются и пополняются оборудование и 

пособия в музыкальных уголках. Содержание материала обеспечивает свободный выбор и 

свободный доступ детей. Используются маски, некоторые виды кукольного театра  

(пальчиковый театр для моторики рук), куклы-бибабо (для младшего возраста), 

перчаточный театр. Доступны музыкальные инструменты, картотека музыкальных и 

театрализованных игр с алгоритмом их проведения. Весь материал в музыкальных  

уголках Светлана Евгеньевна периодически просматривает, и дает рекомендации для  

изменения и пополнения, учитывая зону ближайшего развития детей, стимулируя их 

игровую и познавательную активность. Например: в период знакомства детей с темой 

«Блокада Ленинграда»и проведения дня памяти «Никто не забыт, ничто не забыто..», в 

музыкальном уголке частично остался материал по теме: «Дорога жизни», 

«Ленинградская симфония» Д. Шостаковича, а также появился новый материал: 

иллюстрации памятных мест Петербурга и области, посвящённые блокаде, песни войны, 

продукты изобразительной деятельности, изготовленные детьми, использовались 

иллюстрации и видео на интерактивной доске. 

Дидактический материал в группах дублирует дидактические пособия зала: в 

группах дидактика используется для самостоятельной деятельности, а также с участием 

воспитателя;встаршейгруппечащетребуетсяпомощьпедагогавиграх«Угадайзвук», 

«Угадай инструмент»; разрезные картинки музыкальных инструментов из 5 – 6 частей; 

закрепление песенного материала под фонограмму. В подготовительной группе тот же 

принцип оснащения дидактикой, но больше материала для самостоятельной деятельности 

детей: разрезные картинки музыкальных инструментов, состоящие из 8 – 10 частей в 

зависимости от индивидуальных возможностей детей, дидактические игры: «Какой 

музыкальный инструмент лишний?», «Определи музыкальный жанр?», «Назови музыку»и 

другие. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы и игры, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей (обновляются музыкально — дидактические игры, диски, детские 

музыкальные инструменты, соответствуя сезонам и возрастным развитием 

воспитанников), таким образом, развивающая среда музыкального уголка группы является 

вариативной. 

Развивающая предметно – пространственная среда спроектирована в соответствии с 

учётом ФГОС ДО и даёт возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его музыкальных, творческих возможностей и желаний. 

 

 Кадровые условия реализации Образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается квалифицированным педагогом, имеющим 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Образовательном учреждении. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ОВЗ 

имеет ряд особенностей. Большинство детей с ЗПР отстают по показателям физического 



развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие 

дети соматически ослаблены. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, 

ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ОВЗ. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Кассеты, музыкальные диски, DVD диски 

Телевизор 

Пианино 

Синтезатор 

Музыкально-методические пособия журналы "Колокольчик" 

Музыкально-методические пособия журналы"музыкальная 

палитра" 

Наглядно-иллюстративный материал: 

- Сюжетные картины; 
- Пейзажи (времена года). 

Кукольный театр"би-ба-бо" 

2. Пение: 

музыкально- 

слуховые 

представления 

Дидактические игры и пособия: 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

-ладовое чувство 1. «Солнышко и тучка» 
2. «Грустно-весело» 

-чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 
3. «Зайцы» 



3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

Топ-хлоп, малыши! А.Буренина, Т.Сауко. Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет 

Музыкально-методические пособия сборник"Ладушки" 

(ранний возраст) 

Музыкально-методические пособия журналы"Колокольчик" 

Разноцветные шарфы 

Разноцветные платки 

Косынки(желтые, красные) 

Маски-шапочки 

Разноцветные флажки 

Разноцветные ленты 

Набор"листья" 

Набор"цветы" 

Набор"снежки" 

Набор"грибы" 

Набор"овощи" 

4.Играна детских 
музыкальных 
инструментах 

 

Музыкальные инструменты: 

 1.Неозвученныемузыкальныеинструменты 

Бесструнная балалайка 

Трехступенчатая лестница 

гитара 

2.Озвученныемузыкальныеинструменты 

Ударные инструменты: 

бубен 

бубенцы 

барабан 

деревянные ложки 

трещотка 

треугольник 

музыкальные молоточки 

колокольчики 

кастаньеты 

металлофон 

маракас 

ксилофон 

духовые инструменты: 

свистульки 

саксофон 

блок флейта 

дудочка 

труба 

Струнные инструменты: 

арфа 



 гусли 

Духовые язычковые инструменты: 

Аккордеон 

Театрализованная 

деятельность 

Ширма большая 

Ширма маленькая 

костюмы детские 

костюмы взрослые 

Различные головные уборы 

Кукольный театр"би-ба-бо" 

 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

 При общение к музыкальному искусству; 

 Развитие музыкальности детей; 

 Развитие способности эмоциональновоспринимать музыку. 

 

 

Слушание 

музыки 

Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. Зацепина 

Программаиметодическиерекомендации.-М:Мозаика-Синтез,2008. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М. Б. Зацепина 

Программаиметодическиерекомендации.-М:Мозаика-Синтез,2009. 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. 

Музыкальное воспитание дошкольников.–М.:Академия,1998. 

С.И.Бекина, Т.Н.Орлова 

Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей. 

М.:Просвещение, 1988. 

Пальчиковая гимнастика(с пением).ИвановА.А., РадушевскаяО.В., 

Санкт-Петербург,2004 

Музыкальное 

исполнительство 

Пение и логопедия,учебно-методическое пособие.Т.Овчинникова 

Изд-во «Союз художников» СПб, 2005 

Игровая методика обучению детей пению. О.В.Кацер.«Музыкальная 

палитра», СПб, 2005 

Танцы для детей старшего дошкольного возраста: 

Пособие для практических работников ДОУ. –М.:Айрис-Пресс,2006 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Праздники и развлечения в детском саду.-М:Мозаика-Синтез,2006. 

Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. 

М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программаиметодическиерекомендации.-М:Мозаика-Синтез,2009 



 

Музыкальная 

импровизация 

А.Е.Антипина 

Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

И.П. КошманскаяТеатр в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. Р.Ю.

 Киркос, И.А. Постоева Сказка приходит на праздник: 

Театрализованные праздники в детском саду. 

Пособие для музыкального руководителя и воспитателя - М.: 

Просвещение, 2007. 

И.А.Кутузова, А.А.Кудрявцева Музыкальные праздники в детском 

саду: 

Книга для музыкального руководителя и воспитателя детского сада.– 

М.: Просвещение, 2005. 

Музыкальный калейдоскоп. Методическое пособие для педагогов 

образовательных учреждений. - М: ИИП, 2002. 

З.Я.Ротт 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

Пособие для музыкальных руководителей.-М.:Айрис-Пресс,2006. 

Т.Е.Тютюнникова 

Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Игры звуками. 

Учебно-методическое пособие.–СПб.: ЛОИРО, 2003. 

 

 Примерный режим и распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания занятий с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 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; 

 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 

электронных средств обучения. 

Режим дня может корректироваться в зависимости от вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Режим дня соответствует: СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания от 28.01.2021; СанПиН СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 

октября 2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» от 27 октября 2020. 



Холодный период года (сентябрь-май) 
 

 

 

Режимные моменты 

 

ВРЕМЯ 

Прием детей, игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

родителями, термометрия, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Туалет, подготовка к утренней гимнастике 8.20 -8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак 8.40 -8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.30 

Самостоятельнаядеятельность(двигательная,игровая,изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

Восприятие художественной литературы, самообслуживание и 

Элементарный бытовой труд, конструирование) 

 

10.30 – 10.45 

Второй завтрак 10.45 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.10 

Прогулка(игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

Самостоятельная деятельность) 
11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40– 12.55 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем, туалет, закаливающие процедуры, 15.30 -15.35 

Подготовка к полднику 15.35 -15.40 

Полдник 15.40 -15.50 

Самостоятельнаядеятельность(двигательная,игровая,изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование),развивающая, досуговая 

деятельность, восприятие художественной литературы либо занятия  

 

 

15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Вечерняя прогулка (игры, наблюдения,труд),уход домой 16.20 – 18.00 

 

Теплый период года(июнь-август) 

Организуемая деятельность  с детьми  

В хорошую погоду В плохую погоду время 

Прием детей на участке. Осмотр, 

беседы о самочувствии детей. Игры 

средней подвижности, спортивные 

упражнения, занятия по интересам 

/рисование, игры с песком, 

Прием детей в группе. 

Развивающие, настольно- 

печатные, сюжетно-ролевые игры 

по выбору и организуемые 

воспитателем 

 

 

8.00-8.20 



рассматривание книг…/. 

Индивидуальная работа с ребенком 

/развивающие игры, упражнения/. 

  

Утренняя гимнастика на улице Гимнастика в физкультурном, 

Музыкальном зале. 
8.20-8.30 

Возвращение с улицы. Гигиенические процедуры/туалет. Подготовка к 

завтраку/дежурство/. 
8.25-8.40 

Завтрак. 8.40-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

Самостоятельные игры по 

интересам 
8.55-9.10 

Второй завтрак  10.50-11.00 

По расписанию со специалистами 

на улице: занятия по физическому 

и художественно-эстетическому 

развитию 

Проводятся в залах, 

увеличивается продолжительность 

на 10 минут. 

 

9.10-12.00 

Прогулка. Организация 

деятельности на улице: 1. 

Оздоровительные, закаливающие 

процедуры/солнечные ванны до 

11.00, воздушные ванны в 

движении, игры с водой с 

плавающими игрушками, 

брызгалками/Организация 

питьевогорежима2.Организуемая, 

частично организуемая, 

самостоятельная игровая 

деятельность/подвижные, 

спортивные, хороводные игры; 

сюжетно-ролевые, настольно- 

печатные, развивающие, 

конструктивные, строитель- 

ные с песком/. 

3. Развивающая деятельность: 

наблюдения в природе, труд в 

природе; спортивные упражнения, 

задания на развитие основных 

движений; знакомство с 

Художественной 

литературой, художественно-

продуктивная 

/рисование – мелки, карандаши, 

краски; лепка, конструирование из 

бумаги, природного материала, 

Плетение и т.д 

На время прогулки максимально 

используются свободные 

помещения: физкультурный и 

музыкальный залы для 

проведения игр большой 

подвижности, спортивных 

соревнований, эстафет, 

ритмопластики; 

для наблюдений–уголок 

природы; организация 

художественно-продуктивной 

деятельности. Возможно деление 

детей на подгруппы с 

подключением помощника 

воспитателя или интеграцией 

детей из разных групп под 

руководством одного воспитателя 

в конкретном помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10-12.15 



Возвращение с прогулки: мытье 

игрушек, туалет, гигиенические 

Возможен более ранний переход к 

гигиеническим процедурамик 
12.15-12.40 

процедуры. Подготовка  к обеду. обедуна10 –15минут.  

Обед. Гигиенические процедуры 12.40-12.50 

Закаливающие процедуры: босохождение по массажным дорожкам. 

Подготовка ко сну. 
12.50-12.55 

Дневной сон с широким доступом 

воздуха без маек. 

В холодную, ветреную погоду при 

закрытых окнах. 
12.55-15.25 

Подъем детей в индивидуальном режиме /туалет, умывание, воздушные 

процедуры с комплексом упражнений на профилактику плоскостопия и 

осанку , ритмопластика, бодрящая гимнастика Одевание, причесывание. 

 

15.25-15.35 

Подготовка к полднику. 15.35-15.40 

Полдник. Гигиенические процедуры/полоскание рта/. 15.40-15.50 

Туалет, подготовка к прогулке. 15.50-16.20 

Досуг–1развнеделю:спортивный, 

музыкальный, театрализованный, 

интеллектуальный, литературный… 

Организация совместной игровой 

/театрализованной, сюжетно- 

ролевой/деятельности, беседы. 

 

16.20-17.00 

Вечерняя прогулка. Организация 

игровой, развивающей деятельности 

с детьми. Самостоятельные игры по 

интересам. Беседы и консультации с 

родителями. /Вынос 

информационных стендов на 

участок/ 

Самостоятельные игры детей по 

интересам. Индивидуальная 

развивающая деятельность с 

детьми. 

 

 

 

16.20-18.00 

 

 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план является единым для Образовательной организации. Наряду с 

Планом воспитательной работы проводятся иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

 

Сентябрь 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Что в имени 

тебе моем» 

Социальное 

Познавательное 

Группы №1,8,9 Мероприятия, 

запланированные в части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

«Правила знай, Физическое и Группы №1,8,9 Развлечения, досуг Инструктор по 

никогда не оздоровительное  и спортивные ФК 

нарушай»   соревнования  

«Веселые     



старты»     

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Профессии 

работников 

детского сада» 

Трудовое Группы №1,8,9 Мероприятия 

ранней 

профориентации 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Традиции и праздники» 

«До свиданья 

лето, здравствуй, 

детский сад» 

«Давайте 

познакомимся» 

Познавательное 

Социальное 

Группы №1,8,9 Музыкальные 

праздники, 

развлечения 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Всегда на линии 

огня» 

Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

Группы №1,8,9 Музыкальные 

праздники, 
развлечения 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

Патриотическое 

Эстетическое 

Группы №1,8,9 Музыкальные 
праздники, 

развлечения 

Старший 

воспитатель 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

«Засветись» Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Группы №1,8,9 Городская акция Старший 

воспитатель 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

День 

благоустройства 

территории 

Трудовое 

Социальное 

Группы №1,8,9 Субботник Воспитатели 

Модуль«Традиции и праздники» 

«Здравствуй, осень» Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Группы №1,8,9 Праздник Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

4-Деньнародного 

единства 

16-Международный 

день толерантности 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Группы №1,8,9 Беседы, просмотр 

презентаций, 

занятия. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Группы №1,8,9 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 



«Воспитание 

личным примером» 

Трудовое 

Социальное 

Духовно- 

нравственное 

Группы №1,8,9 Работа с 

родителями 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Традиции и праздники» 

«День матери» Познавательное Группы №1,8,9 Праздники и Воспитатели, 

 Социальное  Досуги музыкальный 

 Патриотическое   руководитель, 

 Духовно-   специалисты 

 нравственное    

 Эстетическое    

Декабрь 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Маленьким детям Социальное Группы №1,8,9 Мероприятия, Воспитатели, 

Большие права» Познавательное  запланированные в специалисты 

   части  

   образовательной  

   программы,  

   формируемой  

   участниками  

   образовательных  

   отношений  

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

«Открытие Малых Физическое и Группы №1,8,9 Тематические Инструктор по 

зимних оздоровительное  мероприятия ФК, 

Олимпийских игр» Социальное   Музыкальный 

    руководитель 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Тематическая Трудовое Группы №1,8,9 Беседы, просмотр Воспитатели, 

неделя«Что такое Духовно-  презентаций, специалисты 

хорошо и что такое нравственное  занятия . Восприятие  

плохо?» Социальное  художественной  

   литературы  

Модуль«Традиции и праздники» 

«Новый год» Познавательное Группы №1,8,9 Праздник Воспитатели, 

 Социальное   музыкальный 

 Патриотическое   руководитель, 

 Духовно-   специалисты 

 нравственное    

 Эстетическое    

Январь 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

27-День полного Патриотическое Группы №1,8,9 Беседы, просмотр Воспитатели 

освобождения Духовно-  презентаций,  

Ленинграда от нравственное  Восприятие  

фашистской   художественной  

блокады   литературы  

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 



«Зимние Познавательное  Досуги и Инструктор по 

Олимпийские игры» Патриотическое Группы №1,8,9 спортивные ФК, муз.рук-ль 

 Физическое и  соревнования  

 оздоровительное    

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«В мире 

профессий» 

Трудовое 

Социальное 

Группы №1,8,9 Мероприятия по 

ранней 

профориентации 

Воспитатели 

Модуль«Традиции и праздники» 

«Хороводные игры» Познавательное Группы №1,8,9 Музыкальные Воспитатели, 

 Патриотическое  праздники, музыкальный 

 Духовно-  развлечения, досуги руководитель 

 нравственное    

 Эстетическое    

Февраль 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Фестиваль Патриотическое Группы №1,8,9 Районный конкурс Старший 

военной песни» Эстетическое   воспитатель, 

    музыкальный 

    руководитель, 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

«Наша Армия!» Познавательное Группы №1,8,9 Досуги и Инструктор по 

 Патриотическое  спортивные ФК музыкальный 

 Духовно-  соревнования руководитель 

 нравственное    

 Эстетическое    

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Транспортная Трудовое Группы №1,8,9 Тематические Воспитатели, 

компания   мероприятия специалисты 

МЧС России     

(Полицейский     

участок, Пожарная     

часть)     

Модуль«Традиции и праздники» 

«Народные игры» Познавательное Группы №1,8,9 Развлечение Воспитатели, 

 Патриотическое   музыкальный 

 Духовно-   руководитель 

 нравственное    

 Эстетическое    

Март 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Культурное 

наследие России» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Группа№2 Мероприятия, 

запланированные в 

части образовательной 

программы, 

Воспитатели, 

специалисты 

 Эстетическое  формируемой  

   участниками  

   образовательных  

   отношений  

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 



«Здоровье и 

безопасность 

детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Группы №1,8,9 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

Социальное 

Трудовое 

Группы №1,8,9 Фотоколлаж о 

профессии мамы 

Воспитатели 

всякиеважны»     

Модуль«Традиции и праздники» 

«8марта- 

Международный 

женский день» 

Социальное 

Эстетическое 

Группы №1,8,9 Конкурс Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Широка страна 

моя родная» 

Патриотическое 

Познавательное 

Группы №1,8,9 Мероприятия, 

запланированные в части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

7-Всемирный 

день здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

Группы №1,8,9 Беседы, просмотр 

презентаций, 

занятия. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

День 

благоустройства 

территории 

Социальное 

Трудовое 

Группы №1,8,9 Субботник Воспитатели 

Модуль«Традиции и праздники» 

«До свидания, 

детский сад» 

Познавательное 

Патриотическое 

Группы №1,8,9 Музыкальные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Моя гордость – 

Санкт-Петербург» 

Патриотическое 

Познавательное 

Группы №1,8,9 Мероприятия, 

Запланированные в 

части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 



«Здоровье и 

безопасность 

детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Группы №1,8,9 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Все работы 

хороши» 

Трудовое 

Социальное 

Группы №1,8,9 Развлечение Воспитатели, 

специалисты 

Модуль«Традиции и праздники» 

«День победы» Познавательное Группы №1,8,9 Музыкальные Воспитатели, 

 Духовно- 

нравственное 

Патриотическое 

Социальное 

 праздники, 

развлечения, 

досуги 

музыкальный 

руководитель 

Июнь–июль-август 
Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль«Нравственно-патриотическое воспитание» 

1июня- 

Международный день 

защиты детей 

12июня-День России 

22.08 – День 

государственного 

флага РФ 

Патриотическое 

Социальное 

Группы №1,8,9 Беседы, просмотр 

презентаций, 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

инструктор 

по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль«Физическое развитие и культура здоровья» 

«Дождик озорник» Физическое и 

оздоровительное 

Группы №1,8,9 Развлечения, досуги и 

спортивные 

соревнования 

Инструктор по 

ФК, воспитател 

и 

Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Манина кармане» Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Группы №1,8,9 Развлечение Старший 

воспитатель 

Модуль«Традиции и праздники» 

«Путешествие на 

лесную полянку» 

Познавательное 

Эстетическое 

Группы №1,8,9 Досуг 

Развлечение 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Создание развивающей предметно-пространственной развивающей среды 

Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его 

лежит развитие нравственных чувств. Реализовать работу по нравственно- 

патриотическому воспитанию помогает развивающая предметно-пространственная среда 

в группах, создаваемая педагогами детского сада. Организация развивающей предметно - 

пространственной среды строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, его склонности и интересы. 

Разнообразная развивающая среда позволяет организовать различную самостоятельную, 

совместную, практическую деятельность педагогов и детей. 

Правильно организованная развивающая предметно – пространственная среда 

позволит каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

больше узнать о своей стране, народе, традициях народов России, научится 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки. 

Содержание развивающей предметно- пространственной среды должно 



соответствовать интересам мальчиков и девочек, периодически изменяться, постоянно 

обогащаться, обеспечивая «зоны ближайшего развития» детей. 

семья - подбор иллюстраций, тематических папок, изображающих семью, членов семьи в 

отдельности; показывающих взаимоотношение членов семьи - заботливое отношение, 

совместные действия, фонотека песен и танцев о семье; 

эмоциональные состояния - тематические папки, иллюстрации, показывающие различные 

эмоциональные состояния взрослых и детей, дидактические игры «я и мои эмоции»;  



дом, в котором ты живёшь - фотографии, иллюстрации архитектурных строений, разных 

по размеру, внешнему виду, материалу, назначению; 

знакомство детей с «малой родиной»(детским садом, ближайшими улицами, родной 

станицей) - фотоматериалы, иллюстрации, фонотека песен о городе и путешествиях.  

приобщение детей к истокам русской народной культуры–народный фольклор, игры, 

потешки, считалки, музыкальная литература по фольклору. 

Мой край- Элементы государственной и краевой символики — флаг, герб, фонотека песен 

о городе. Материал для ознакомления с защитниками Отечества – подбор иллюстраций, 

тематические папки, фонотека «Эти разные марши», творчество детей по 

патриотическому воспитанию, например открытки к 23 февраля и т.д.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции нашего детского сада по патриотическому воспитанию богаты и 

разнообразны. Основной особенностью нашего Образовательного учреждения является 

тесное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса: детей, 

педагогов, родителей в традиционных событиях, праздниках, мероприятиях.  

Традиционно проводятся праздники- День матери, День 

Защитника Отечества, Масленица, День Здоровья, День Космонавтики, День Победы, 

День семьи, День Защиты детей и др. 

Устраиваются такие мероприятия как выставки рисунков «Моя семья», «Мой 

любимый детский сад», «Моя Родина»; экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 

сотрудников; встреча с людьми опасных профессий; экскурсия по району, по городу (по 

фотографиям и иллюстрациям). 

Участвуем в конкурсах муниципальных, региональных. А также проводятся совместные 

спортивные развлечения и досуги «Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые 

Олимпийские игры» и др. 

Используем в работе информационно-справочный буклет «Этнокалендарь Санкт- 

Петербурга» – календарь памятных и юбилейных дат, событий, праздников 

представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге, 

информация о выдающихся писателях, ученых, общественных деятелях, а также обычаях, 

традициях, языках. 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Данная Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития 

детей с задержкой психического развития (далее ЗПР),их индивидуальных возможностей, 

для обеспечения коррекции нарушений развития детей и их социальной адаптации (№273 

–ФЗгл.1ст.28).Рабочаяпрограммапредназначенадляработымузыкальногоруководителя с 

детьми от 6 до 7 лет. Программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с законом РФ«Об образовании 

в Российской Федерации»,приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 2022 г. № 1022, с учетом СанПиН 

1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021 года; СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодёжи» от 



28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 года «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

Цель рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Рабочая Программа по музыкальному воспитанию для групп компенсирующей 

направленности определяет содержание работы по данной области.  

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы,  

которые отражают аспекты образовательной среды: предметнопространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

Программы, обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала, учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

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

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% от ее общего объема. 

Характерные особенности развития детей с ЗПР 

Дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу категория. 

Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие её 

раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом 

развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. 

Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР у детей. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 



истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

 

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Нарушения внимания 

могутсопровождатьсяповышеннойдвигательнойиречевойактивностью.Такойкомплекс 

отклонений (нарушение внимания + повышенная двигательная и речевая активность), не 

осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время обозначают термином 

"синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ).  

 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм  мышления. 

Отставание отмечается ужена уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в  

формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами.  

 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 



ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в  

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в отдельности 

выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают 

неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и 

пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма.  

 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют  

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с  

отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди 

воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителем (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 Образовательной организации 

и дома. Домашние задания, предлагаемые педагогами для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции нашего детского сада богаты и разнообразны. Основной особенностью 

нашей Образовательной организации является тесное взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, родителей в традиционных 

событиях, праздниках, мероприятиях. 

 

Традиционно проводятся праздники – День матери, День Защитника Отечества, 

Масленица, День Здоровья, День Космонавтики, День Победы, День семьи, День Защиты 

детей и др. 

 

Устраиваются такие мероприятия как выставки рисунков «Моя семья», «Мой 

любимый детский сад», «Моя Родина»; экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 

сотрудников; встреча с людьми опасных профессий; экскурсия по району, по городу (по 

фотографиям и иллюстрациям). 

 

Участвуем в конкурсах муниципальных, региональных. 

А также проводятся совместные спортивные развлечения и досуги «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Малые Олимпийские игры» и др. 
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