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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  для обучающихся с ЗПР разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного (далее - Программа),которая разработана в соот-

ветствии с  порядком   разработки и утверждения федеральных основных общеобразователь-

ных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сен-

тября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 но-

ября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (далее - Стандарт). 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из которых отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно 

ФГОС ДО. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО обязательной части Программы соответствует 

ФАОП ДО и оформлена в виде ссылок на неё. 

     Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового овре-

менного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки совре-

менных коррекционно - образовательных технологий, обновление содержания работы групп 

для детей с общим недоразвитием речи в дошкольных образовательных учрежденях. 

При разработке программы учитывался базовый   вариант задержки психического разви-

тия: классификация задержки психического развития, разработанной К. С. Лебединской 

(1980) на основе этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией вы-

делены четыре базовых варианта задержки психического развития: конституционального, 

соматогенного, психогенного и церебрально-органического происхождения. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для обучающихся задержкой психического развития (далее 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР) строится: 

- на современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем средстве обще-

ния людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и позна-

вательной деятельности. 

В соответствии с образовательным запросом родителей, творческим потенциалом педаго-

гов и интересами детей, часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений, представлена: 

• Парциальная программа по оздоровлению дошкольников 2-7 лет «Зеленый огонек здо-

ровья»( автор М.Ю. Картушина); 

• Рабочая программа "Приобщение детей к русскому народному творчеству" (автор - 

Стрельцова И.В., воспитатель первой квалификационной категории; Маренкова 

А.М, воспитатель первой квалификационной категории); 

• Рабочая программа по театрализации "Волшебный мир театра"  (автор – Патро-

нова М.В., воспитатель первой квалификационной категории; Фрыгина М.А., воспи-

татель высшей квалификационной категории); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/4f4014c3ad3742b2354437bb58a6b536.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/c8cac7a85e58aec685cf952e46334da1.pdf
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• Рабочая программа  "Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного воз-

раста посредством художественно-творческой деятельности" (разработали воспи-

татели: Жеребченко Ю.А., первая квалификационная категория, Озерская Т.В., пер-

вая квалификационная категория); 

• Рабочая программа по по развитию выразительности речи (разработала учитель-

логопед высшей квалификационной категории Васильева А.А.) 

• Рабочая программа (5-7 лет) по развитию речи детей посредством театрализован-

ной деятельности в группе компенсирующей направленности "Золотой ключик" (раз-

работали воспитатель высшей квалификационной категории Веселкова С.И., воспи-

татель первой квалификационной категории Бовкун Н.Н.);  

• Рабочая программа по логоритмике для детей с ОВЗ "Программа по логоритмике" 

(разработана учителем-логопедом высшей квалификационной категории Герлингер 

Н. В, музыкальным руководителем Беляковой Т.С.). 

1.1.1. Задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нрав-

ственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

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

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

статуса; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, роди-

телями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ;  

https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/9aedf731577b5119c9d1d3226fa9dd78.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/9aedf731577b5119c9d1d3226fa9dd78.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/608452ad9dbf2041e2815094c72f251a.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/59b69ea4bee4186339ee5163a8b4f40d.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/e602bfea66a39f7b3a7950fae98c2617.pdf
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования.  

Обязательная часть реализует комплексный подход по обеспечению физического, позна-

вательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-  эстетического разви-

тия детей и разработана с учетом: 

 − «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответ-

ствии с ФГОС;  

− адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 

психического развития, разработанной с учетом содержания Программы воспитания и обу-

чения дошкольников с задержкой психического развития Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, 

О.П. Гаврилушкиной. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая разнообразные образовательные потребности, интересы детей и членов их 

семей, педагогическим коллективом определены основные приоритетные направления дея-

тельности образовательного учреждения:  

1. Образовательная область «Физическое развитие» - Охрана жизни и здоровья ребёнка, 

физкультурно-оздоровительное развитие.  

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников на основе использования социокультурного по-

тенциала родного города.  

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Воспитание ху-

дожественно-творческих способностей детей.  

Реализация данных направлений осуществляется посредством парциальных программ.  

4. Образовательная область «Речевое развитие» -Основные направления работы по раз-

витию речи детей: развитие словаря; воспитание звуковой культуры речи; формирование 

грамматического строя; развитие связной речи. 

Образовательная область «Физическое развитие» - Охрана жизни и здоровья ребёнка, 

физкультурно-оздоровительное развитие  

Программа по оздоровлению дошкольников 3-7 лет «Зеленый огонек здоровья» автор: 

М.Ю. Картушина. Наш детский сад посещают дети с нарушениями речи, ежегодно увели-

чивается количество детей. 

Цель программы – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ре-

бенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию фи-

зической деятельности. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать «физическое развитие, по-

вышать свойства организма, улучшать физическую и умственную работоспособность.  

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

3. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показа-

теле общечеловеческой культуры. 

4. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, баскетбол, фут-

бол, волейбол). 

5. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносли-

вость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 



5 
 
 

6. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым ви-

дам движений, основанных на приобретённых знаниях и мотивациях физических упражне-

ний. 

7. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

8. Помочь педагогам   и родителям   организовать с детьми дошкольного возраста 

оздоровительную работу, направленную на формирование у них мотивации к здоровому об-

разу жизни, поведенческих навыков здорового образа жизни. 

9. Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ре-

бёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

 

Авторская программа «Приобщение детей к русской народной культуре». Данная про-

грамма направлена на воспитание активного, любознательного жителя нашего города, 

формирование у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и 

живой природы, помощь детям в осознании себя неотъемлемой частью малой Родины.  

Цель - создание условий для становления основ нравственной личности с активной жиз-

ненной позицией, формирование у дошкольников патриотических чувств к своей семье, го-

роду, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей Новосибирской 

области.  Активизируется их познавательная деятельности через искусство создания 

народной игрушки. Сформируются элементарные представления о народных праздниках, 

обрядах и традициях. Появится багаж народных игр. 

Программа «Развитие творческих способностей дошкольников через театрализован-

ную деятельность «Волшебный мир театра». 

Задачи программы:  

1. Формировать у детей нравственное поведение (воспитывать у них отрицательное от-

ношение к жестокости, хитрости, трусости).  

2. Прививать ребятам элементарную культуру поведения, расширять и углублять их зна-

ния об окружающем мире.  

3. Формировать у детей представление о театре, воспитывать интерес к театрально-

игровой деятельности, совершенствовать их музыкальные способности при создании худо-

жественного образа;  

4. Развивать у ребят психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение); 

 5. Активизировать и расширять у детей словарный запас, совершенствовать у них зву-

копроизношение, грамматический строй и навыки связной речи, её темп и выразитель-

ность; 

 6. Совершенствовать у детей моторику, координацию, плавность, переключаемость и 

целенаправленность движений;  

 7. Организовать развивающую художественную среду;  

8. Создавать необходимые условия для развития отношений с семьями воспитанников 

 

Программа "Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста с 

ОВЗ посредством художественно-творческой деятельности" 

Цель: создание условий для развития у детей мелкой моторики через художественно-

творческую деятельность. 

 Задачи:  

 1. Мотивировать детей и их родителей к совместной художественно-творческой дея-

тельности;  

2. Создать соответствующую предметно-пространственную среду в группе, для само-

выражения детей в творческой деятельности;  
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3. развивать мелкую моторику и координацию движений кистей и пальцев рук;  

4. поддерживать детскую инициативу самостоятельного художественного творче-

ства; 

 5. выстроить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа по развитию выразительности речи у детей 6-7 лет с ОНР: 

Цель: Развитие интонационной выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Задачи программы:  

1. Обучать интонационной выразительности речи с помощью таких компонентов: 

мелодика, темп, ритм, тембр, логическое ударение;  

2. Воспитывать интерес к родному языку;  

3. Развивать эмоциональную сферу ребенка;  

4. Применение выразительных средств театра: мимика, жесты, позы, движение;  

5. Развитие творческих способностей, артистизма, коммуникативных навыков у де-

тей. 

Программа (5-7 лет) по развитию речи детей посредством театрализованной де-

ятельности в группе компенсирующей направленности "Золотой ключик": 

Цель программы: развитие речи детей дошкольного возраста с ОВЗ посредством те-

атрализованной деятельности.  

Задачи программы:  

1. Формировать связную речь, грамматический строй речи.  

2. Обогащать и активизировать словарь детей. 

 3. Отрабатывать дикцию, интонационно-выразительную сторону речи.  

4. Знакомить с основами театральной культуры. 

 5. Прививать желание участвовать в коллективной творческой театрализованной 

деятельности.  

6. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки без помощи 

взрослого.  

7. Воспитывать культуру речевого общения.  

8. Развивать речь и психические процессы: память, внимание, воображение, мышление 

в играх и упражнениях.  

9. Воспитывать интерес к театрализованной деятельности.  

10.Установить взаимодействие родителей и воспитателей для обеспечения единства 

требований при реализации задач с целью обогащения связной речи детей старшего до-

школьного возраста посредствам театрализованной деятельности. 

«Программа по логоритмике для детей с ОВЗ» (разработана учителем-логопедом 

высшей квалификационной категории Герлингер Н. В.) 

Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка 

посредством сочетания музыки, речи и движений. 

Задачи: 

✓ оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей логопеди-

ческой группы; 

✓ создать условия для организации занятия по логоритмике с использованием здо-

роьесберегающих технологий; 

✓ внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, 

развития музыкальных и творческих способностей детей логопедической группы; 

✓ разработать перспективный план проведения занятий по логоритмике, дидакти-

ческие пособия;  

✓ создать пакет диагностики развития неречевых психических функций детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ганизации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образо-

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР: 

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

пенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как само-

цель, 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 наруше-

ний возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание кор-

рекционной 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 дефек-

том, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функ-

ций. 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 педагогиче-

ского процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют раз-

личные специалисты психолого-медико- педагогической комиссии (далее - ПМПК), собира-

ются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее со-

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

лифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами раз-

ных 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 педаго-

гическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
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специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

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

холого- педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онто-

генеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происхо-

дит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овла-

дения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возраст-

ное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке дет-

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

муникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обу-

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

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-вре-

менные 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 наибол полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпола-

гает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Кор-

рекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обу-

чающихся 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 спо-

собы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать про-

цесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитыва-

ется, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осу-

ществляется 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  

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образова-

тельную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достиже-
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ния, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обуча-

ющихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных предста-

вителей). 

 

1.1. 3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АОП значимо понимание клинико-психологических осо-

бенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания разви-

тия психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоцио-

нально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматривае-

мой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного ап-

парата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в 

группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незре-

лость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических рас-

стройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельно-

сти. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального пове-

дения. Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение цен-

тральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональ-

ная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия жизни и воспи-

тания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии.  

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная де-

привация. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, сте-

пень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномер-

ность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различ-

ных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной си-

туацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

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

новных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в струк-

туре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность пси-

хики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, мото-

рики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллек-

туальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хрониче-

скими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляе-
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мость и истощаемость, низкая работоспособность. Задержка психического развития психо-

генного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длитель-

ном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным наруше-

ниям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения 

в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произ-

вольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся пер-

вичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

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

ждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифи-

цированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской вы-

делены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической дея-

тельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. Этот вариант ЗПР 

характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер 

с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быст-

рой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентно-

сти, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой де-

ятельности. 

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной по-

знавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

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

ной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфан-

тилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебральноорганического ге-

неза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 19 продук-

тивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяже-

лой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицит-

ность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуля-

ции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно це-

ленаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельно-

сти. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

ные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуни-

кативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, по-

знавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 



11 
 
 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой пси-

хического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и прояв-

ляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемо-

стью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 

нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

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

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

моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявля-

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

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

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

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

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

в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

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

ются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой дея-

тельности. 

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несу-

щественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 20 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышле-

ния. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

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

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруд-

нения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем межана-

лизаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность про-

цесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен ана-

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

норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность ан-

тиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

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

зей и построения на этой основе программы событий. 
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказыва-

ется на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освое-

нии образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имею-

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

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наобо-

рот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения 

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

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предраспо-

ложенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тен-

денция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфанти-

лизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляю-

щиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологиче-

ских поведенческих реакций. 

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

статочно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мо-

тивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, роле-

вое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игро-

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

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

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже исполь-

зуют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвиж-

ные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следую-

щем:  

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

низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизмене-

ния, синтаксической системы языка;  

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

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказыва-

ний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осо-

знании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
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• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

школьников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного воз-

раста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту по-

ступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готов-

ности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятель-

ности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. Вы-

шеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, лич-

ностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсаль-

ных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ори-

ентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу 

школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического разви-

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

нированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образо-

вания, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потреб-

ности и возможности каждой категории детей. Особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 

иерархией нарушений в структуре дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки 

обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся 

в следующем: 

раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педаго-

гической помощи на дошкольном этапе образования; 

 • обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образова-

тельных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция не-

достатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, по-

знавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и пси-

холого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и об-

разовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробе-

лов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образователь-

ной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружа-

ющем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и иг-

ровую деятельности;  
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• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной ра-

боты; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с уче-

том индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

зону ближайшего развития;  

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

том особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дози-

рованная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, спо-

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

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных эта-

пах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепен-

ного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, при-

емов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, соци-

ально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 • целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспе-

риментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на фор-

мирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

 • обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования  со-

циально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультатив-

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

 

 

1.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР (с п. 

10.4.5. по 10.4.5.7. ФАОП ДО) 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в образова-

тельной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. Особенности об-

разовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимо-

сти индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и обога-

щения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образо-

вательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 

связи с этим, рабочие программы педагических работников в одинаковых возрастных груп-

пах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, отстающими 

в психомоторном и речевом развитии 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и 

речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. В условиях 
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целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей развития можно 

определить два варианта планируемых результатов:  

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной кор-

рекционной работы:  

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спус-

кается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогиче-

ского работника;  

использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопат-

кой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает 

в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание;  

осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги;  

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков постройку 

из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу;  

включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; активно общается и 

сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, жесты, интонации звуко-

подражания и слова простой слоговой структуры;  

ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во 

фразы, но не изменяет их грамматических форм;  

проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два 

предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается найти реше-

ние наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт.  

2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальней-

шую профессиональную коррекцию:  

проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые 

10 обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям;  

использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до свида-

ния", "иди ко мне", "нельзя";  

реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает интонацию поощрения и 

порицания педагогического работника своих действий;  

в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником пользуется па-

ралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией;  

может произносить серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником 

некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  

по просьбе педагогического работника может показать названный знакомый предмет бли-

жайшего обихода, выполнить простейшие инструкции;  

познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника об-

следует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям педа-

гогических работников;  

непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструмен-

тах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает;  

проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений стра-

дает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая моторная не-
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ловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет рав-

новесие, выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию педагогическому работ-

нику, поворачивается к источнику звука;  

пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, от-

стающими в психомоторном и речевом развитии 

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к сле-

дующим целевым ориентирам: 

 1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоле-

ние отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

 ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педаго-

гическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает 

со педагогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, прояв-

ляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к сов-

местному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять само-

стоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих 

действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслужи-

вания;  

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функ-

ций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примерива-

нием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных 

формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - малень-

кий), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре 

цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми пред-

метами на основе зрительного соотнесения;  

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к 

слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 

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

числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов;  

понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж су-

ществительных, простые предложные конструкции), активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, за-

мены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает 

на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью (допуска-

ются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих паралингви-

стических средств), стремится повторять за педагогическим работником предложения из 

двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность;  

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, про-

стейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает 
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элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредото-

читься и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассмат-

ривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагоги-

ческим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразитель-

ной деятельности, конструировании); 

 с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать дви-

жениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; 

 осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с иг-

рушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами 

одежды). 

2. Второй вариант: использует предметы по назначению, но самостоятельные бы-

товые действия технически несовершенны:  

плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи 

педагогического работника; осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, 

нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на 

пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкла-

дыши, используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия 

недостаточно продуктивны и результативны; 

 осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 

работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоя-

тельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним 

интерес; 

 коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 

выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятель-

ность с другими детьми по своей инициативе не включается;  

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только не-

сложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой струк-

туры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

 интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны 

педагогического работника; 

 действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 12 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, 

при этом часто требуется помощь педагогического работника;  

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но за-

трудняется действовать по зрительному соотнесению; ребенок уверенно самостоятельно хо-

дит, переступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, 

может подпрыгивать, держась за руки педагогического работника, затрудняется в прыжках 

на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в движении; мелкая моторика развита слабо, 

затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный захват", не любит играть с моза-

икой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и 

изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 годам 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со педагогическим работни-

ком в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми 

в быту и в игре под руководством родителей (законных представителей), педагогического 

работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные сред-

ства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к со-

зданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает несо-

ответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям чело-

века. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответ-

ствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педа-

гогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, дей-

ствует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

 Речевое развитие 

Ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического работника из не-

скольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых лю-

дей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов 

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

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некото-

рые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные па-

дежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления при-

роды. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. От-

ражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предме-

тах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помо-

щью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений неслож-

ных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит про-

стые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трех-

сложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие 

Ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 ми-

нут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 13 кубик), не-

которые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного со-

отнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной вели-

чины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит 

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

свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образцаэталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", 
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устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к мень-

шему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 

5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориен-

тируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, направле-

ния пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, свя-

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

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет ин-

терес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее про-

цессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фло-

мастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктив-

ных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструиро-

вании). Появляется элементарный предметный рисунок. Может сосредоточиться и слу-

шать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и ак-

центы в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и разли-

чает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью пе-

дагогического работника и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движе-

ния и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом испол-

нении песен. 

Физическое развитие 

Ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совер-

шенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 

по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх 

с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР 

к 7-8 годам 

Социально-коммуникативное развитие 

Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работником 

и проявляет готовность к внеситуативноличностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным межличностным от-

ношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует доста-

точный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, 

к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется 

способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижа-

ется выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает 14 поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться прави-

лам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и дру-

гими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, про-

являет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятель-

ности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и соци-

альном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами дея-

тельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
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труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стре-

мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 Речевое развитие 

Стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значительно возросшим 

объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, осваивает основ-

ные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает зна-

чения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобща-

ющие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворче-

ство, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может 

строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

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

на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слого-

вой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечиваю-

щими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Познавательное развитие 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов дея-

тельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего 

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

и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктив-

ность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на 

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

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагоги-

ческого работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы 

замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка 

сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во вре-

мени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обрат-

ный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

Художественно-эстетическое развитие 

а) музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные произве-

дения, знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельно-

сти; способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет творче-

скую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности.  

б) художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы художе-

ственной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; у 

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

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

модули, бумагу, природный и иной материал); использует в продуктивной деятельности 

знания, полученные в ходе экскурсий,  наблюдений, знакомства с художественной лите-

ратурой, картинным материалом, народным творчеством. 

Физическое развитие 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно координиро-

ваны, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их техни-

кой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита мотор-
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ная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физи-

ческими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к про-

странственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чув-

ству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы соответствуют (с п. 

10.4.5. по 10.4.5.7. ФАОП ДО) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты Программа по оздоровлению дошкольников 3-7 лет «Зеле-

ный огонек здоровья» автор: М.Ю. Картушина. 

• Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

• Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанни-

ков; 

• Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей дошколь-

ного возраста в детском саду; 

• Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров двигатель-

ной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и инвентаря 

программным требованиям; гарантия безопасности занятий; 

• Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на со-

стояние здоровья; 

• Снижение уровня заболеваемости детей; 

• Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду; 

• Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности (подвижные 

игры, упражнения, гимнастики и пр.) 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: 

знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; использование в ра-

боте диагностических данных о ребенке; создание условий для полноценного физического, 

психического и социально-личностного развития ребенка; систематическое планирование 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Планируемые результаты авторской программы «Приобщение детей к русской 

народной культуре»: 

• Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культуре нашего 

народа;  

• Наличие у детей представлений о предметах обихода, народных промыслах и умения 

различать изделия разных народных промыслов;  

• Приобретение детьми практических умений по работе различными изобразительными 

материалами; 

 • Формирование уважения к историческому наследию.  

• Развитие творческих способностей детей. 

 

Планируемые результаты по реализации программы «Развитие творческих способ-

ностей дошкольников через театрализованную деятельность «Волшебный мир те-

атра»: 

• ребенок может использовать речь для выражения мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения;  
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• ребенок владеет разными формами и видами театрализованной игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• может следовать социальным нормам поведения и правилам в театральной деятель-

ности, во взаимоотношениях со сверстниками;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в театрализован-

ной деятельности, и прежде всего в актерской игре и импровизации;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, состояния изображаемых персонажей;  

• движения точные и скоординированные при использовании кукол кукольного театра. 

Планируемые результаты по реализации Программы "Развитие мелкой моторики у 

детей среднего дошкольного возраста с ОВЗ посредством художественно-творческой 

деятельности": 

-динамика в развитии мелко моторных навыков;  

-получение практических навыков и умения рисовать, лепить и делать аппликацию;  

-появление устойчивого интереса к разнообразным видам и способам художественно-

творческой деятельности; 

 -обогащение словарного запаса детей. 

Планируемые результаты по реализации Программы по развитию выразительности 

речи у детей 6-7 лет с ОНР: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.).  

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам театрализованной деятельности: 

настольный театр, кукольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр, игра-драматиза-

ция, инсценировки и другие.  

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Про-

являет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отно-

шение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы по-

ведения героев произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

 • Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. 

 • Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Иг-

ровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и инто-

национно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождаю-

щая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы.  

• Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссыла-

ется на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посе-

щение выставки, детского спектакля и т.д.).  

• Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит эксперимен-
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тировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных ви-

дах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения.  

• Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила по-

ведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалоги-

ческой речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (дого-

варивается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  

• Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации.  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, па набору картин с фа-

бульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предло-

жения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 

в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Планируемые результаты по реализации «Программы по логоритмике для детей с 

ОВЗ» 

• преодоление основного речевого нарушения, речевого дыхания, голоса, артикуляции, а 

также развитие и совершенствование основных психомоторных качеств во всех видах мо-

торной сферы. 

• формирование двигательных навыков и умений, понятие о пространственной орга-

низации тела. 

• развитие чувства ритма музыкального произведения и особенного ритма движения, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и к речи. 

• укрепление и развитие костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, развитие ко-

ординации движений и моторных функций, воспитание правильной осанки, походки, разви-

тие ловкости, силы, выносливости. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Органи-

зацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены гос-

ударственные гарантии качества образования. 

1.5.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятель-

ности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Программой не 
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предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на ос-

нове достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.  

1.5.2. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного 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. Степень 

реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

1.5.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающи-

еся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учиты-

вать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 

 1.5.4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 2) 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти; 3) карты развития ребенка с ОВЗ; 4) различные шкалы индивидуального развития ре-

бенка с ОВЗ.  

1.5.5. Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструмен-

тов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.  

 1.5.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Про-

граммы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 1) поддерживает цен-

ности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного об-

щества; 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 4) обеспечивает вы-

бор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для пе-

дагогических работников Организации в соответствии: разнообразия вариантов развития 

обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и кор-

рекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 5) представляет собой основу для раз-

вивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на 

уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основ-

ных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации 

в масштабах всей страны. 
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 1.5.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников обра-

зовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

1.5.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагно-

стика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как професси-

ональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от соб-

ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе; - внутренняя оценка, самооценка Организации; - внешняя 

оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 1.5.9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: - повышения качества реализации программы дошкольного образо-

вания; - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации; - обеспечения объективной 

экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной про-

граммы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; - задания ориентиров педагогиче-

ским работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Орга-

низации; - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

 1.5.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества об-

разования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок 

с ОВЗ, его 25 семья и педагогический коллектив Организации.  

1.5.11. Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

 - исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагоги-

ческих работников, общества и государства; 

 - включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной де-

ятельности в дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Орга-

низации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с за-

держкой психического развития 

 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направ-

лено на:  

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

ценности;  

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

мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работ-

ником;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся в Организации;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различных 

видах деятельности;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" обуча-

ющихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими раз-

делами:  

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе;  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

- Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и патриоти-

ческое воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

-  развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социали-

зации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим работни-

ком и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой деятельности;  

развивать коммуникативные способности обучающихся; 

-  приобщать к элементарным общепринятым нормам и правил взаимоотношений с дру-

гими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение-

обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с другом  в 

разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

-  формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать иден-

тификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работником, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

-  формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

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

-  обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образователь-

ной программы детьми с ЗПР; 
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-  формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в соб-

ственных возможностях и способностях; 

-  формировать мотивационно-потребностный,  когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный компоненты культуры социальных отношений; 

-  способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

-  поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового вре-

мени и пространства; 

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником 

и другими детьми; 

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

и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных отно-

шений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные; 

-  формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценно-

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

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья, обучающихся указанное содержание, дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности.  

Ребенок стремится к вербальному общению со педагогическим работником, активно со-

трудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предло-

женную ему педагогическим работником, подражая его действиям. Проявляет интерес к иг-

ровым действиям других детей. Пытается самостоятельно использовать предметы-замести-

тели, но чаще прибегает к помощи педагогического работника.  

Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной педагогическим работни-

ком роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на эмоци-

ональные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, гнев): ра-

дуется, когда педагогический работник ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на 

интонации педагогического работника, огорчается, когда педагогический работник сердится, 

когда другой ребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные 

нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие 

слова). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения пра-

вил поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, 

убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает 

проявлять стремление к самостоятельности ("Я сам"). 

3.  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гиги-

ену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей 
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(законных представителей) близких родственников, но путается в родственных связях чле-

нов семьи. Дает себе общую положительную оценку ("Я хороший", "Я большой", "Я силь-

ный"), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая ("Я еще маленький"). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1.  Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, 

подражая педагогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел 

("Семья", "Больница"), но содержание игры заключается в подражании действиям педагоги-

ческих работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атри-

буты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые дей-

ствия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию с 

другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

другими детьми и педагогическим работником (в  том  числе  моральным).Устанавливает  и 

поддерживает  положительные  эмоциональные  отношения  с  другими  детьми  в  процессе 

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

с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблю-

дать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 

педагогического работника. 

3.  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  Имеет представ-

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

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. 

Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не всегда самостоятельно, после 

игры иногда требуется напоминание педагогического работника о необходимости убрать иг-

рушки.  Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.  Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко 

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

но затрудняется в их определении и делает это при помощи педагогического работника.  При 

напоминании педагогического работника называет город, улицу, на которой живет с родите-

лями (законным представителям). Свою страну называет лишь с помощью педагогического 

работника. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной ак-

тивностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атри-

буты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 

игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельно-

сти и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), вза-

имодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в 

игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Кон-

тролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, по-

жаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим детям, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнять 

его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выра-

жает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоя-

тельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила элементарной веж-

ливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. 

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в об-

щении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стре-

мится устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других обучающихся (маль-

чиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и 

называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, стремится их выполнять. Вла-

деет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, оде-

вается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 

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

ном России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогиче-

ским работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуа-

тивно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 

игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литера-

турных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим детям 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться догово-

риться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. 

Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может воз-

мутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучаю-

щимися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические 

нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Вза-

имодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, объяс-

няет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических работ-

ников и других обучающихся. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

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

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

стях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстри-

рует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зару-

бежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, 

гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордо-

сти за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или де-

ятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения": 

• формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситу-

ациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведе-

ния, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием послед-

ствий действий, деятельности и поведения; 

• развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 

и поведения, связанных с проявлением активности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

 

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

ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об 

опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые 

предметы), некоторых природных явлений - гроза. Осознает опасность ситуации благодаря 

напоминанию и предостережению со стороны педагогического работника, но не всегда вы-

деляет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоро-

вья, называет их. При напоминании педагогического работника проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обучении другого 

ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие). Имеет представления, что следует одеваться по 

погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, ка-

пюшон). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Со-

блюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица 

педагогического работника. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью педагоги-

ческого работника закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, 

туалета; при помощи педагогического работника умывает лицо и вытирается). Ориентиру-

ется на педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в при-

роде. 
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3.Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

  

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может вклю-

читься в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая 

помощь, пожарная машина), знает об их назначении. 

 Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых спосо-

бах безопасного поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал свето-

фора, по пешеходному переходу "зебра", обозначенному белыми полосками, подземному пе-

реходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со педа-

гогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спо-

койно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о по-

тенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осто-

рожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружаю-

щей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за помощью к педагогическому работнику в стандартной 

и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 

педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного для окружаю-

щего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор 

в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогического работника). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

 

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

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситу-

ациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет 

и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осто-

рожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного поведе-

ния в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), 

в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторож-

ным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на педагогиче-

ского работника при выполнении правил безопасного поведения в природе. 
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3.Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на  

улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регули-

рует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со пе-

дагогическим работником, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило пере-

хода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу "зебра", обозначенному 

белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: "Пеше-

ходный переход", "Обучающиеся". Демонстрирует свои знания в различных видах деятель-

ности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении фи-

зических упражнений. 

4.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует пред-

ставления о съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает правила безопасного пове-

дения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необхо-

димость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может об-

ратиться за помощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогического ра-

ботника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

 

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

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по ко-

торым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно исполь-

зует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опас-

ных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает нега-

тивные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных 

для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает пра-

вила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего 

организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении со-

общает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 
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детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопас-

ного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и са-

мопомощи в опасных ситуациях. 

 

3.Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на зна-

чение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситу-

ации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного пове-

дения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им сле-

довать, а также негативные последствия их нарушения. 

4.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ без-

опасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовле-

творения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о неко-

торых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

 

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

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления 

об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-след-

ственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстри-

рует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, при пере-

ходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных и нестандарт-

ных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникно-

вении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информацион-

ной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер 

для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стан-

дартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: со-

блюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвиж-

ных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен контролировать со-
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стояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок назы-

вает способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контроли-

рует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стан-

дартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Де-

монстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физ-

культурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сооб-

щает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; сни-

жение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки 

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

ний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, конь-

ках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуа-

циях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определен-

ном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также нега-

тивные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в 

метро. 

4.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ без-

опасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовле-

творения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о неко-

торых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: за-

грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окру-

жающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания педагогических работ-

ников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасы-

вать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально обо-

рудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, 

если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Прояв-

ляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации.  Демонстри-

рует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
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Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

• сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

• развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных ви-

дах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

• формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

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

математические представления; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; форми-

рование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной дея-

тельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельностного компонентов познания; 

• развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; разви-

тие познавательной активности, любознательности; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.2.1. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 

34.4.2.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(п.34.4.2.3. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная 

группа (от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.2.4. ФАОП ДО). 

2.1.3. Речевое развитие 
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 Речевое развитие соответствии со Стандартом включает: владение речью как средством 

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

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

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

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

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

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи представлены в Стандарте:  

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; разви-

тие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, созда-

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

речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллек-

туального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности.  

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: способ-

ствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуатив-

ных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико- фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

-  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 

• формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсор-

ных компонентов; 

• развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

• развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; формирование 

культуры речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обу-

чению грамоте. Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить ис-

ходный уровень речевого развития ребенка. 

 

• Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.3.1. ФАОП ДО). 
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• Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 34.4.3.2. 

ФАОП ДО). 

• Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы (п.34.4.3.3. 

ФАОП ДО). 

• Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная группа 

(от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.3.4. ФАОП ДО). 

 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознакомление с художе-

ственной литературой": знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с 

целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух ли-

тературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры дет-

ской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для овладения 

литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и спосо-

бов самовыражения и понимания. 

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.4.1. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 

34.4.4.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(п.34.4.4.3. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная 

группа (от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.4.4. ФАОП ДО). 

 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития: 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

• развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направ-

лениям: 
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"Художественное ворчество"; "Музыкальная деятельность"; 

"Конструктивно-модельная деятельность". 

 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в  

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразитель-

ных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса; 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способно-

стей; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных  

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Оте-

чества, единстве и многообразии способов выражения художественной куль-

туры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья, обучающихся указанное содержание, дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: развитие изобразительных видов 

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

Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности обуча-

ющихся в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству:формирование основ художественной 

культуры обучающихся, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изоб-

разительного искусства. 

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.5.1. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 34.4.5.2. 

ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы (п.34.4.5.3. 

ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная группа 

(от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.5.4. ФАОП ДО). 

 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; учить обучающихся 

обыгрывать постройки; 
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- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

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

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.5.1. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 

34.4.5.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(п.34.4.5.3. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная 

группа (от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.5.4. ФАОП ДО). 

 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструмен-

тах; формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о му-

зыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний музыкального искусства; 

- поддержка инициативы   и   самостоятельности, творчества обучающихся

 в различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Оте-

чества. 

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.5.9. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 34.4.5.10. 

ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(п.34.4.5.11. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная группа 

(от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.5.12. ФАОП ДО). 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

   В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, 

мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

 

Задачи раздела 1 "Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни": 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих пра-

вильному формированию опорно- двигательной системы и других систем организма; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации обуча-

ющихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здоро-

вого образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладе-

ния детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

•  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья их обучающихся. 

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.6.1. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 

34.4.6.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(п.34.4.6.3. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная 

группа (от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.6.4. ФАОП ДО). 

 

Физическая культура - общие задачи: 

 

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

низация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию обуча-

ющихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

• совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразитель-

ности движений; 

• развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и со-

ревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической куль-

туры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной актив-

ности. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 

• Развитие общей и мелкой моторики. 

• Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

• Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вынос-

ливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способно-

стей. 

 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшей группы (п. 

34.4.6.5. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми средней группы (п. 

34.4.6.6. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(п.34.4.6.7. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительная 

группа (от 6 до 7 - 8 лет) (п.34.4.6.8. ФАОП ДО). 

 

2.2. Вариативные формы, способы методы и средства реализации программы 

 

• Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов 

• .Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной дея-

тельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ: 

• Организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

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

яснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

•  мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДОПОЛНЯТЬ ТРАДИЦИОН-

НЫЕ МЕТОДЫ (СЛОВЕСНЫЕ, НАГЛЯДНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ) МЕТОДАМИ, В ОС-

НОВУ КОТОРЫХ ПОЛОЖЕН ХАРАКТЕР ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕ-

ТЕЙ: 

• информационно-рецептивный метод 

• репродуктивный метод 

• метод проблемного изложения 

• эвристический метод  

• исследовательский метод 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГ МОЖЕТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВОКУПНОСТЬЮ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И ИДЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: 
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• демонстрационные и раздаточные;  

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные;  

• реальные и виртуальные. 

СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ДЕТЕЙ: 

 1.двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

 2.предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 3.иг-

ровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

4.коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

 5.познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое);  

6.чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиок-

ниги, иллюстративный материал);  

7.трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 8.продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

 9. музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и дру-

гое) 

ДОО САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕ-

НИЯ в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игро-

вое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Федеральной программы. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ зависит от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных, особых образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, жела-

ний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка 

в образовательном процессе 

ПРИ ВЫБОРЕ ФОРМ, МЕТОДОВ, СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПЕДАГОГ УЧИТЫВАЕТ СУБЪЕКТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕБЁНКА В ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 

• интерес к миру и культуре; 

• избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельно-

сти;  

• инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

• самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

• творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
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Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. При реализации образо-

вательной Программы педагог: 

 • продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 • определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, вклю-

чающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готов-

ность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само-

стоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позна-

вательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 • сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

№ Образова-

тельная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятель-

ной деятельности детей 

1.  

Социально - 

коммуникатив-

ное развитие. 

Формы, способы, методы 

и средства реализации Про-

граммы с учетом возраст-

ных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников 

Для детей 

от 1,7 до 3 лет 

Для детей 

от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно ежедневно 

-индивидуальные и под-

групповые беседы, 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в не-

делю 
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-игры-диалоги; ежедневно ежедневно 

-чтение художественных 

произведений; 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

-наблюдения; ежедневно ежедневно 

-рассматривание; ежедневно ежедневно 

-экскурсия; - 1 раз в ме-

сяц 

   

-проектная деятельность - 1 раз в не-

делю 

  Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгруппо-

вые беседы, 

ежедневно ежедневно 

- оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией плана ра-

боты, 

ежедневно ежедневно 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно ежедневно 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 

ежедневно ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно ежедневно 

- решение ситуаций ежедневно ежедневно 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно ежедневно 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно ежедневно 

- Дни полезных дел,  1 раз в не-

делю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно ежедневно 

- дни именинников 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

- 1 раз в не-

делю 

-ручной труд - 1 раз в 2 не-

дели 

-труд в природе - ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 
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-экскурсии - 1 раз в ме-

сяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

- дидактические игры ежедневно  

-самообслуживание ежедневно  

- индивидуальная работа ежедневно  

-сюжетно-ролевая игра ежедневно  

-действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно  

2. Познаватель-

ное развитие. 

ФЭМП 

  - непосредственно образо-

вательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно -ма-

тематическое, познаватель-

ное развитие) 

2 раза в не-

делю 

4 раза в не-

делю 

- развивающие и дидакти-

ческие игры 

ежедневно ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы 

- 1 раз в ме-

сяц 

- опыты и эксперименти-

рование 

- 1 раз в не-

делю 

- проектная деятельность - 1 раз в не-

делю 

- видеопросмотр 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

-самостоятельная дея-

тельность. 

ежедневно ежедневно 

- досуги 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

- проблемные ситуации - ежедневно 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образо-

вательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в не-

делю 

2 раз в не-

делю 

-беседа 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 
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-проектная деятельность - 1 раз в не-

делю 

-заучивание наизусть 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

Экспериментирование с материалами и веществами (пе-

сок, вода, тесто и пр.) 

-чтение ежедневно  

-рассказывание ежедневно  

-беседа по прочитанному ежедневно  

-инсценирование художе-

ственных произведений 

-  

-ситуативный разговор ежедневно  

-рассматривание иллю-

страций, картин 

ежедневно  

литературная викторина -  

3 Речевое разви-

тие 

Развитие речи. Обучение грамоте 

  - непосредственно образо-

вательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые, обу-

чение грамоте) 

1 раз в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-театрализованная дея-

тельность 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

-беседа 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-подвижная игра с тек-

стом 

ежедневно ежедневно 

-режиссёрская - 1 раз в не-

делю 

-хороводная игра с пением 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

-игра-драматизация - 1 раз в ме-

сяц 

-дидактические игры ежедневно ежедневно 

-словесные игры ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в не-

делю 

-заучивание наизусть 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 
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Знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

-чтение ежедневно ежедневно 

-рассказывание ежедневно ежедневно 

-беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 

-инсценирование художе-

ственных произведений 

- 1 раз в ме-

сяц 

-ситуативный разговор; ежедневно ежедневно 

-рассматривание иллю-

страций, картин; 

ежедневно ежедневно 

литературная викторина - 1 раз в ме-

сяц 

4. Художе-

ственно -эсте-

тическое разви-

тие 

Изобразительная деятельность 

 - занятия художественно-

эстетического цикла: - озна-

комление с искусством 

- 1 раз в ме-

сяц 

- изобразительная дея-

тельность: рисование 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

лепка 1 раз в не-

делю 

2 раза в ме-

сяц 

аппликация - 2 раза в ме-

сяц 

художественное констру-

ирование 

 2 раза в ме-

сяц 

- восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу - 1 раз в не-

делю 

- проектная деятельность - 1 раз в не-

делю 

- участие в выставках 

детских работ. 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

- игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал 

- НОД художественно-эс-

тетического цикла: - озна-

комление с искусством 

- 1 раз в ме-

сяц 

- конструирование 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

художественное констру-

ирование 

- 2 раза в ме-

сяц 
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- восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу - 1 раз в не-

делю 

- проектная деятельность - 1 раз в не-

делю 

- кружковая работа - 1 раз в не-

делю 

- участие в выставках 

детских работ 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игры на детских музыкальных инструментах) 

  -пение 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-слушание 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-музыкально-подвижные 

игры 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-игра на музыкальных ин-

струментах 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-беседа 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-импровизация 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

-музыкально-театрализо-

ванные представления -кон-

церты 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

-праздники 6 раз в год  

- посещение театра и ки-

нотеатра 

 1 раз в квар-

тал 

-развлечения 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

-конкурсы  1 раз в квар-

тал 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

  - утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

ежедневно ежедневно 

- физкультминутки на 

НОД 

ежедневно ежедневно 
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- динамические паузы ежедневно ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

- прогулка в двигательной 

активности. 

ежедневно ежедневно 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- 1 раз месяц 

- пешие переходы за пре-

делы участка 

- 2 раза ме-

сяц 

-гимнастика после сна, ежедневно ежедневно 

-спортивные праздники 1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

ежедневно ежедневно 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

ежедневно ежедневно 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта). 

ежедневно ежедневно 

- закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно ежедневно 

  - закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно ежедневно 

- Дни здоровья. 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельно-

сти педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуника-

тивное развитие 

✓ Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

✓ Оценка эмоционального 

настроение группы с последу-

ющей коррекцией плана ра-

боты; 

✓ Индивидуальная ра-

бота; 

✓ Эстетика быта; 

✓ Трудовые поручения; 

✓ Игры с ряжением; 

✓ Работа в книжном 

уголке; Общение 
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✓ Формирование навыков 

культуры еды;   

✓ Этика быта, трудовые по-

ручения;  

✓ Формирование навыков 

культуры общения;   

✓ Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

младших и старших 

детей; 

✓ Сюжетно – ролевые 

игры. 

Познавательное развитие ✓ Игры-занятия;   

✓ Дидактические игры;   

✓ Наблюдения;   

✓ Беседы; 

✓ Экскурсии по участку; 

✓ Исследовательская ра-

бота, опыты и эксперимен-

тирование. 

✓ Игры;   

✓ Досуги;   

✓ Индивидуальная ра-

бота. 

Речевое развитие ✓ Игры- занятия:   

✓ Чтение;   

✓ Дидактические игры;   

✓ Беседы; 

✓ Ситуации общения. 

✓ Игры;  

✓ Чтение;  

✓ Беседы;  

✓ Инсценирование. 

Художественно-эстети-

ческое развитие 

✓ НОД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности;  

✓ Эстетика быта; 

✓ Экскурсии в природу (на 

участке). 

✓ Музыкально-худо-

жественные досуги;   

✓ Индивидуальная ра-

бота. 

Физическое развитие ✓ Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года;   

✓ Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты);   

✓ Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта); 

✓ Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны); 

✓ Физкультминутки на заня-

тиях 

✓   Занятия по физкультуре; 

✓ Прогулка в двигательной 

активности. 

✓ Гимнастика после 

сна; 

✓ Закаливание (воз-

душные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

✓ Физкультурные до-

суги, игры и развлече-

ния; 

✓ Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность; 

✓ Ритмическая гимна-

стика; 

✓ Хореография; 

✓ Прогулка (индивиду-

альная работа по раз-

витию движений). 
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Старший дошкольный возраст 

Социально – коммуника-

тивное развитие 

✓ Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

✓ Оценка эмоционального 

настроения группы; 

✓ Формирование навыков куль-

туры еды;  

✓ Этика быта, трудовые по-

ручения; 

✓ Дежурства в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям; 

✓ Формирование навыков куль-

туры общения;  

✓ Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

✓ Воспитание в про-

цессе хозяйственно-

бытового труда в при-

роде;  

✓ Эстетика быта; 

✓ Тематические до-

суги в игровой форме; 

✓ Работа в книжном 

уголке;  

✓  Общение младших 

и старших детей (сов-

местные игры, спек-

такли, дни дарения); 

✓ Сюжетно – роле-

вые игры. 

Познавательное развитие ✓ занятия по познавательному 

развитию;  

✓ Развивающие и дидактиче-

ские игры;  

✓ Наблюдения; 

✓ Беседы; 

✓ Экскурсии по участку и за 

пределы;  

✓ Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние; 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Развивающие игры; 

✓ Интеллектуальные 

досуги; 

✓ Индивидуальная 

работа. 

Речевое развитие ✓ занятия по развитию речи, 

обучение грамоте; 

✓ Чтение;   

✓ Беседа;   

✓ Проектная деятельность; 

✓   Заучивание наизусть. 

✓ Театрализованные 

игры; 

✓  Развивающие 

игры; 

✓ Дидактические 

игры; 

✓   Словесные игры; 

✓ Чтение; 

✓ Инсценирование 

художественных про-

изведений. 

Художественно-эстети-

ческое развитие 

✓ занятия художественно-эс-

тетического цикла, ознаком-

ление с искусством;  

✓ Эстетика быта;   

✓ Экскурсии в природу;   

✓ Посещение театра;   

✓ Музыкально-теат-

рализованные пред-

ставления;  

✓ Индивидуальная 

работа;  
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✓ Проектная деятельность. ✓ Выставки детских 

работ. 

Физическое развитие ✓ Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года;  

✓  Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты);  

✓  Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта); 

✓ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны);  

✓ Специальные виды закалива-

ния; 

✓ Физкультминутки 

✓   занятия по физическому 

развитию; 

✓ Прогулка в двигательной ак-

тивности. 

✓ Гимнастика после 

сна;  

✓  Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком в спальне); 

✓ Физкультурные до-

суги, игры и развлече-

ния;  

✓ Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность; 

✓ Ритмическая гим-

настика;  

✓ Хореография; 

✓ Прогулка (индиви-

дуальная работа по 

развитию движений). 

 

Методы работы 

Метод Содержание 

Организации опыта поведения и дея-

тельности 

Приучение к положительным формам об-

щественного поведения, упражнение, воспи-

тывающие ситуации, игровые методы 

Осознания детьми опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художе-

ственной литературы, этические беседы, об-

суждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример 

Мотивации опыта поведения и дея-

тельности 

Поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы 

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

Информационно-рецептивный метод Предъявляется информация, организуются 

действия ребенка с объектом изучения (распо-

знающее наблюдение, рассматривание кар-

тин, демонстрация кино- и диафильмов, про-

смотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение 
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Репродуктивный метод Предполагает создание условий для воспро-

изведения представлений и способов деятель-

ности, руководство их выполнением (упраж-

нения на основе образца педагога, беседа, со-

ставление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

Метод проблемного изложения Представляет собой постановку проблемы 

и раскрытие пути ее решения в процессе орга-

низации опытов, наблюдений 

Эвристический метод (Частично-по-

исковый) 

Проблемная задача делится на части - про-

блемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

Исследовательский метод Включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для эксперимен-

тирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Для решения 

задач воспитания и обучения широко применя-

ется метод проектов. Он способствует раз-

витию у детей исследовательской активно-

сти, познавательных интересов, коммуника-

тивных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совмест-

ные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях 

Средства реализации Программы 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 

Двигательные Оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

Предметные Образные и дидактические игрушки, реаль-

ные предметы и  другое 

Игровые Игры, игрушки, игровое оборудование и дру-

гое 

Коммуникативные Дидактический материал, предметы, иг-

рушки, видеофильмы и другое 

Познавательно-исследовательские и 

экспериментирование 

Натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический мате-

риал, в том числе макеты, плакаты, модели, 

схемы и другое 

Чтения художественной литературы Книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

Трудовые Оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

Продуктивные Оборудование и материалы для лепки, ап-

пликации, рисования и конструирования 
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Музыкальные Детские музыкальные инструменты, ди-

дактический материал и другое 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 К культурным практикам относят: 

• Игровую,  

• Продуктивную, 

 • познавательно-исследовательску, 

 • Коммуникативную практики 

 • Двигательную практику  

• Чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских ини-

циатив: 

 • в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая иници-

атива); 

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

знавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная ини-

циатива); 

 • коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуни-

кативная инициатива);  

• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других куль-

турных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). ФОП ДО 24.21. Тематику культурных практик педагогу помо-

гают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действи-

тельности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная лите-

ратура и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик предполагает подгрупповой способ объединения детей. Культурные практики в образо-

вательной среде: 

• Продуктивные культурные практики;  

• Познавательно-исследовательские практики (детское экспериментирование); 

• Игровые практики;  

• Двигательные практики. 

 
В продуктивную деятельность для развития ребенка-дошкольника входит: 

 • конструирование, рисование; 

 • лепка; 

 • аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового 

материала. 

Социально- личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им 

созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., ко-

торые можно использовать самому или показать и подарить другим. Культурная практика в 

продуктивной деятельности -это творческая работа ребенка с различными материалами, в 

процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры 

или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом 

и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельно-

стью. 
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Вторая младшая группа 

 • Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. 

Однако по-прежнему легко возбуждаются и утомляются. 

 • Однообразие обстановки, отсутствие условий, пособий и оборудования для активной 

продуктивной деятельности детей часто является причиной нарушений возбудимости их 

нервной системы.  

• Появление у детей целенаправленной деятельности позволяет им проявлять особую ак-

тивность в продуктивной деятельности. 

 • Действуя с изобразительными материалами или конструируя, ребенок ощущает себя 

«созидателем», способным ставить множество целей. 

 • А для этого детям необходимо много разнообразных материалов и оборудования. Раз-

мещение материала (вторая младшая) Все материалы для продуктивной деятельности 

должны быть доступны детям. Материалы и пособия для изобразительной деятельности еже-

дневно, после вечернего приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в группе. 

В рабочем состоянии все материалы, пособия, оборудование и незаконченные детские ра-

боты сохраняются до завтрака следующего дня.  

• Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, 

пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. 

 • Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами –забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. Все материалы и пособия должны иметь посто-

янное место. 

 • Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе, по-

этому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы.  

• Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить 

отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.  

• Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. • Кон-

структоры размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. • По оконча-

нии работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету 

и форме. 

 Средняя группа 

 • Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то на пятом году 

детям становится доступно в течение длительного времени разрабатывать уже систему вза-

имовытекающих целей. 

 • Исходная цель деятельности пополняется, развертывается, из нее вытекает новая цель 

и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. 

 • Это значительно обогащает детскую конструктивную и продуктивную практическую 

деятельность, все время поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых игро-

вых и творческих планов.  

• Поэтому работой со строительными и конструктивными материалами увлекается боль-

шинство детей. 

 • Следовательно, требуется больше строительного материала и конструкторов. Разме-

щение материала 

 • Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в ко-

робках, в которых он приобретен. 

 • Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки.  
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• Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде).  

• Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятель-

ности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». 

• Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, 

помощь, совет).  

• Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. и.). 

 • В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочкупенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). 

 • Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

 • Баночки для промывания кистей (большая (0,5 л) – для промывания «почерному» и 

маленькая (0,25 л) –для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши хра-

ниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать 

их на место.  

• Такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и формированию у каждого 

ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состо-

яние.  

• Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высы-

хания попадают в распоряжение детей. 

 • Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

 • На занятиях аппликацией применяется традиционное оборудование (клеенки, клей, ки-

сти, тряпочки и др.).  

• Наряду с цветной бумагой рекомендуеться использовать кусочки подкрахмаленной 

ткани, фантики, другой материал. 

 • В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей ПВА 

. • Желательно разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и пользоваться кисточ-

кой, которая там имеется. Старшая и подготовительная группы  

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной 

продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: ребенок не только готов, 

но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. • При 

этом получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он мо-

жет судить сам о себе, о своих возможностях. 

 • Если результат его работы успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и 

уверенно берется за другую, более сложную работу. Размещение материала Педагогическая 

работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направле-

ниям: –создание условий в группе для самостоятельной работы; –факультативная, кружковая 

работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различ-

ных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки 

. • Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. 

 • Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было 

что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

 • Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. 
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 • Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в за-

крывающиеся ящики. 

 • Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспе-

чение определенной техники безопасности. 

 • Так, если сформировать у детей правильный навык шитья –иголка идет вверх и 

от себя –можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

 • Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в 

группе.  

• Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью 

должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: 

• картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, 

схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. 

  Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без которого не-

возможна трудовая деятельность.  На верхней полке шкафа выделяется место для периоди-

чески меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, ро-

дителей, воспитателей и др.).  На следующей помещаются материалы и оборудование для 

работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). •Затем –все для 

работы с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, пар-

фюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой поролон. 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготови-

тельных к школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором ниток, 

пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе может быть оборудован 

уголок труда или выделено специальное помещение. Для конструирования в старших груп-

пах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занима-

ются, или любые свободные Мелкий строительный материал хранят в  Крупный –убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи.  Пластины, как для настольного, так и для напольного строи-

тельного материала находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

 

 Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности  

 Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в 

недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто 

«бесцельное» (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифферен-

цируется восприятие, • возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, 

назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. Условно разде-

лим материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие 

типы:  

 объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

• образносимволический материал;  

• нормативно-знаковый материал 
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 К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон матери-

алов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных природных и куль-

турных объектов.  К материалам для исследования в действии относятся и природные объ-

екты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (коллек-

ции минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.).  В этот тип материалов 

должны быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инстру-

менты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (си-

стемы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию 

новых свойств окружающих предметов, установлению причинноследственных связей между 

вещами и событиями.  К этому типу материалов также особые объекты для экспериментиро-

вания и упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно исследователь-

ской и продуктивной деятельностью, – разного рода мозаики, стимулирующие развитие про-

странственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, величине, количестве. В 

любом возрасте материал для исследования в действии способствует не только овладению 

познавательными средствами, но и стимулирует развитие координации руки и глаза, мелкой 

моторики ребенка. К образно-символическому материалу относятся специально разработан-

ные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и событий, рас-

ширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, клас-

сификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространствен-

ных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, се-

рии картинок и т.п.  В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (нагляд-

ные) модели, подводящие ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и 

обобщенным связям между вещами и событиями окружающего мира. Это как специально 

разработанные для детей иллюстрированные схемы таблицы, графические «лабиринты», так 

и существующие во «взрослой» культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 

изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.).  

 К образно-символическому материалу относятся также иллюстрированные издания по-

знавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы 

наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, классифика-

ционные схемы, чертежи-карты и т.п.).  К образно-символическому отнесен также коллекци-

онный материал, содержащий большие возможности для классификационного исследования 

(коллекции монет, марок и т.п.).  

 К нормативно-знаковому относится материал языковых и числовых знаков, вводящий де-

тей в новую форму репрезентации мира. 

 • Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавит-

ные таблицы и т.п. 

 • Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к 

освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению уни-

версальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. Вторая 

младшая группа 

 • Материалы для познавательно-исследовательской деятельности, в основном, 

должны быть представлены объектами для исследования в реальном действии, яркими и при-

влекательными, которые вызывают интерес ребенка • Действия с такими объектами необхо-

димы для сенсорного развития и развития наглядно-действенного мышления, координации 

руки и глаза, развития моторики. 
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 • К таким объектам относятся наборы объемных геометрических тел, различаю-

щихся по цвету (основные цвета) и величине (контрастные размеры), доски-вкладыши с ос-

новными формами (круг, квадрат, треугольник), крупные цветные мозаики, пирамидки, 

стержни для нанизывания колец, шнуровки, молоточки для вбивания втулок и т.п.  

• В число объектов для исследования полезно также включить несколько игрушек-

забав с простой однозначной зависимостью эффекта (светового, звукового, двигательного) 

от производимого действия. 

 • Для детей данного возраста необходимы также простые материалы, относящиеся 

к типу образно-символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, раз-

вивать речь, продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. 

 • Это наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых 

предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2 -4 

элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок 

(истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п.  

• Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности 

должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы 

дети не мешали друг другу. 

 • Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно располо-

жена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных 

для этой цели).  

• Остальные объекты для исследования и образносимволический материал воспи-

татель располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их свободной дея-

тельности. 

 • Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально равнознач-

ных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса 

детей к новым или немного «подзабытым» материалам. Средняя группа  

• Для формирования и поддержки познавательно-исследовательской деятельности 

детей данного возраста, в отличие от младших групп, необходим несколько иной материал.  

• Усиливается значение объектов «головоломок» в широком понимании этого 

слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, что надо 

сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать эту вещь), стиму-

лирующих предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, действия по пре-

образованию объекта с поиском причинно-следственных отношений и комбинаторных свя-

зей. 

 • Объекты- «головоломки» могут представлять собой совершенно искусственные 

объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они создают общее 

поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки 

трансформеры, сборноразборные игрушки, конструктивные модули и пр.). 

 • Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного куль-

турного средства познавательной деятельности полезны материалы типа «лото» с сопостав-

лением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, а также 

разного рода «графические головоломки» (разнообразные графические лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.).  

 В средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде куби-

ков с буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и 

предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, 

на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир. Для объектов исследования в 
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действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть не-

сколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем про-

странстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответ-

ствующим материалом.   Образно-символический и знаковый материалы компактно распо-

лагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, 

стеллажей.  Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спо-

койных местах группового помещения (индивидуально или со сверстниками). Старшая и 

подготовительная группы  Объекты для исследования в действии должны включать в себя 

широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и 

т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» 

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

«проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаи-

мосвязями элементов).  Большое место в ряду материалов данного типа должны занимать 

моделикопии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов 

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницывертушки, 

шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, пре-

ломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-след-

ственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. Образно-симво-

лический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными схемати-

ческими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упо-

рядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными 

изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-

планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности.  

Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» схема-

тические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал).   

В арсенале образно-символического материала должны также появиться наглядно-графи-

ческие модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, гео-

графические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые си-

стемы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных зна-

ков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.).  Необходимой составляющей 

образно-символического материала являются также иллюстрированные издания познава-

тельного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содер-

жат элементы наглядно графического моделирования (например, детские географические ат-

ласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родовидовыми классификацион-

ными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся 

от простого к сложному и т.п. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать существенное 

место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики.  

• Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, 

цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, 

которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодей-

ствии со взрослым. 

 • Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом).  

• Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на от-

крытых полках шкафа, стеллажах.  
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• Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

 • Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа. 

 • Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения боль-

ших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ КАК СОВМЕСТНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕШАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ, ЖЕЛАНИЙ ДЕТЕЙ, 

ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПЕДАГОГ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЛИ 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

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

полняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

правные партнеры; 

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

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

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

самих детей; 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ, СПОН ТАННО ВОЗНИКАЮЩАЯ, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ВСЯКОГО УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА самостоятельные игры детей (сю-

жетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познава-

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

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 
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4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли парт-

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-

ния педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-

тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-

ванию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включе-

ние педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный парт-

нер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-

ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь пе-

дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формиро-

ванию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР со-

циального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руко-

водством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятель-

ной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, 
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поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что про-

цесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способ-

ствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, 

их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития позна-

вательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее зна-

чение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для лич-

ностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимо-

сти индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, струк-

турной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному ма-

териалу. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ре-

бенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Роди-

тели (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучаю-

щихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем- логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстанов-

ления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают но-

вые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются 

в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие роди-

тели не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной 

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

ние родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся не-

достатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание соци-

ально-правовой под-

держки семьям вос-

питанников 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

 

Общие родительские 

собрания 

Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи 

и содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодей-

ствия ДОО с другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 

Групповые родительские собра-

ния 

Проводятся специалистами и воспитателями грпп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм 

работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми 

в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для роди-

телей детей, поступающих в ДОО в следующем учеб-

ном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и услови-

ями его работы. 

 

Проведение детских праздни-

ков и «Досугов» 

Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологиче-

ского микроклимата в группах и распространение его 

на семью. 

 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 
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Просветительско-разъ-

яснительная работа с 

родителями до начала 

посещенияребенком 

группы 

Психолого-профилакти-

ческая работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое консультирование по 

заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ-

альных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам кор-

рекционной помощи детям в условиях семьи 
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- сбор необходимой информации о ребенке и его се-

мье;  

- определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности ра-

боты специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

 

Беседы и консультации специа-

листов 

Проводятся по запросам родителей и по плану индиви-

дуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по во-

просам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домаш-

них заданий. 

 

«Служба доверия» Работу службы обеспечивают администрация и психо-

лог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации 

ДОО на различные ситуации и предложения. 

 

Родительский час Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 

до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образова-

тельной работы с ребенком, разъяснение способов и 

методов взаимодействия с ним при закреплении мате-

риала в домашних условиях, помощь в подборе дидак-

тических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей 

на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных 

на определенном этапе развития ребенка. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 

Информационные стенды и те-

матические выставки 

Стационарные и передвижные стенды и выставки раз-

мещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и 

речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать иг-

рушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как раз-

вивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррек-

ционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и 

специалистов. 

 

Выставки детских работ Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 
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- ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 

Открытые занятия специали-

стов и воспитателей 

Задания и методы работы подбираются в форме, до-

ступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 

раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родите-

лями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам до-

полнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока 

принимают все специалисты и воспитатели специаль-

ного детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

 

Новые  формы деятельности 

Совместные и семейные про-

екты различной направленности 

Создание совместных детско-родительских проектов 

(несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-ис-

следовательская деятельность родителей и детей. 

 

Опосредованное интернет-об-

щение 

Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержа-

ния деятельности группы, даже если ребенок по раз-

ным причинам не посещает детский сад. Родители мо-

гут своевременно и быстро получить различную ин-

формацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

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

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

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

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

вители) 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 про-

цессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку 

в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное пла-

нирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с се-

мьей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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ДОУ накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в 

традиционных и современных формах. 

 

План сотрудничества с родителями 

1. Анкетирование 

-по вопросам адаптации 

-по направлениям развития детей 

-удовлетворенность работой ДОУ 

2.Родительские собрания: 

-Задачи воспитания и обучения детей на новый учеб-

ный год, организация режима дня 

-Подготовка детей к обучению в школе (общее роди-

тельское собрание) 

-Приоритетные направления сотрудничества (по ак-

туальным и текущим задачам развития и воспитания 

детей) 

-Собрания по итогам учебного года 

3. Совместные мероприятия познавательной направ-

ленности (викторины, вечера вопросов и ответов, дис-

куссии, и т.д.) 

4. Фотоакции: 

-«Как я провел лето» (семейный отдых) 

-«Мамы и папы. Первый раз в первый класс» 

5. Организация совместных праздников и досугов 

(спортивных, музыкальных, театрализованных и др.) 

6.Мастер-классы, практикумы, дни встреч с интерес-

ными людьми 

7. Организация консультативной помощи родителям 

8. Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды 

9. Наглядная информация (фотоотчеты, 

информационные буклеты, стенды, экраны «обрат-

ной информации», альбомы новостей и т.д.) 

10.Представление информации на сайте ДОУ 

11. Участие родителей в управлении ДОУ (Совет 

ДОУ, родительские комитеты) 

12. Индивидуальные собеседования по результатам 

диагностики 

13. Организация выставок совместных работ 

14. Проведение дней открытых дверей для родителей 

 

Сентябрь 

В течение года 

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Январь 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

В течение года 

 

Февраль, март 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 
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15.Проектная деятельность 

 

 

Май 

1 раз в месяц 

 

ноябрь, май 

2 раза в год 

 

 

В течение года 

 

 

План комплексного сопровождения и индивидуальной поддержки развития детей в 

семье 

Задачи Мероприятия Срок 

Изучение потребностей семьи 

в педагогической поддержке 

 

Изучение образовательных за-

просов родителей, а также по-

требностей, возможностей и ин-

тересов ребёнка 

Анкетирование 

 

 

Анкетирование Наблюдение 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

Ознакомление родителей с ре-

зультатами оценки индивидуаль-

ного развития ребёнка 

Индивидуальные консультации Ноябрь, апрель 

Наблюдение и обсуждение с ро-

дителями динамики развития 

ребёнка 

Индивидуальные беседы по ре-

зультатам наблюдения 

 

В течение года 

Включение вопросов развития 

детей в семье в повестку роди-

тельских собраний 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

Взаимодействие с родителями 

с учетом индивидуальных потреб-

ностей и образовательных 

запросов семьи 

Совместные мероприятия раз-

личной направленности по всем 

образовательным областям 

Размещение педагогического 

контента в закрытой группе 

ВКонтакте, в мессенджере 

WhatsApp (видеозаписи занятий,  

образовательные ролики, консуль-

тации 

специалистов) 

В течение года 
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2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

 

   Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

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

гических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной 

сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекци-

онной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их осво-

ения; 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитив-

ной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функ-

ций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными ви-

дами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляци-

онного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образова-

тельных маршрутов с 

- учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием об-

разования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК 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 дея-

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

обучающихся с ЗПР. 

• Диагностика в ДОУ проводится, используя коррекционно-развивающий инструмен-

тарий О. Б. Иншаковой, И.О Крупенчук, И. А. Смирнова «Логопедический альбом для об-

следования звукопроизношения», детство-Пресс;1999 г.; Н. Н. Белавина. «Логопедические 

карточки для обследования и развития лексико-грамматического строя и связной речи» изд-

во «Ранок» 2009. «Наглядный материал для обследования детей», Е. А. Стребелева М. 

просв.2007 г. Динамика коррекционно-развивающей работы с детьми отслеживается в 

начале и в конце учебного года по основным показателям речевого развития детей с ЗПР. 
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• Диагностика развития детей в МБДОУ д/с № 163, реализующего АОП МБДОУ д/с № 

163 с использованием комплекса методик, разработанных Стребелевой Е.А. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

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

веденческой 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 форми-

рование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-дей-

ственного, 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 (закон-

ными представителями) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы про-

фессиональной 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 яв-

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

как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа 

 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функцио-

нального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, мо-

торных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуника-

тивной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитив-

ных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов дея-

тельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интегра-

ции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в Ор-

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

скую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей 
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направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, 

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

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

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

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

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную актив-

ность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координа-

ционные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориен-

тировочно- исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

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

приятия, совершенствование предметно- операциональной и предметно-игровой деятельно-

стей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и сти-

муляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. 

Необходимыми компонентами являются:  

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно- познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятель-

ности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоци-

ональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе де-

тей, формировании полноценных межличностных связей;  

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; развитие зрительной 

и слухоречевой памяти;  

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и кон-

кретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

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

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного вы-

сказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связ-

ной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действи-

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

направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один 

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправ-

ленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 
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Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

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

регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

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

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокор-

рекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ре-

бенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 

значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятий-

ного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

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

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направ-

ления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств 

языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной ре-

чью. 

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

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, со-

вершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, вне-

ситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств форми-

рующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аути-

стических проявлений. 

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

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосы-

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

никативной, познавательной и Содержание раздела Программы, раскрывающего организа-

цию и содержание коррекционной работы, определяется образовательной организацией са-

мостоятельно. 



73 
 
 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую ме-

тодическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциаль-

ные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПМПК и ре-

зультаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым со-

стоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррек-

ционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная под-

держка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно 

повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы 

и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реа-

лизации Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

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

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

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

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом про-

цессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развиваю-

щих и воспитательно- образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентиро-

вана на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная 

задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыду-

щих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, 

и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагно-

стика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания 

с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР пред-

полагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

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

медико- педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных осо-

бенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 
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- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин обра-

зовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адапта-

ция образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щихся с ЗПР; изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение 

- его образовательного маршрута; 

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

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анали-

зируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в про-

цессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики. 

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

психолого- педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

   При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагно-

стических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содер-

жательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для постро-

ения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, вы-

бора стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследо-

вании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и 

игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показа-

телей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педа-

гогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции разви-

тия обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ре-

бенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

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 ра-

боты определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе вы-

явления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

▪ Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-комму-

никативное развитие» (п. 45.14.1. ФАОП ДО). 

▪ Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное раз-

витие" (п. 45.14.2. ФАОП ДО). 
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▪ Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

(п. 45.14.3.  ФАОП ДО). 

▪ Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-эс-

тетическое развитие» (п. п. 45.14.4.  ФАОП ДО). 

▪ Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое разви-

тие» (п. п. 45.14.5.  ФАОП ДО). 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

2.8.1. Целевой раздел 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адап-

тированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы вос-

питания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Ор-

ганизации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конститу-

ционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базо-

выми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направ-

ления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных от-

ношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при по-

добном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и та-

ланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обще-

стве. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отраже-

ние в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, допол-
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няет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образователь-

ной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими ор-

ганизациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержа-

тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи программы воспитания 

 

   Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает психо-

физические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитываю-

щей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Орга-

низации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в ос-

нову Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

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

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зача-

стую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправ-

ному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе дру-

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Ор-

ганизации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подра-

жания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ре-

бенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на созда-

ние воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая пси-

хологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормаль-

ной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в Организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-

ализации совместно с родителям (законным представителям); 
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и спо-

собов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно На уровне Орга-

низации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со 

Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 

и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способ-

ный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны педа-

гогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный об-

щаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружа-

ющему миру и активность в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасно-

сти в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работ-

нику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктив-

ных видах деятельности. 

Этико- эстети-

ческое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляю-

щий интерес и желание заниматься продуктив-

ными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ до-

школьного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

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: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимаю-

щий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 
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Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной,

 игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать пра-

вила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, проявляющий трудолю-

бие при выполнении поручений и в самостоятель-

ной деятельности. 

Этико- эс-

тетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности, обладающий за-

чатками художественно- эстетического вкуса. 

 

2.8.2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-

ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональ-

ный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриоти-

ческое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

ных 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 собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

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

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

сии и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

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

питания. 

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

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-

ных 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 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 вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 
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• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продук-

тивных видах деятельности; 

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

дей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

- 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 работни-

ком; 

-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 жизнедеятельно-

сти лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела про-

исходит 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 обуча-

ющихся с ОВЗ. 

- Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа се-

мьи 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 по-

ступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

- (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих 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; 
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- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспи-

тание 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 ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

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

ене 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 периодично-

стью, 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 Орга-

низации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях вос-

питательной 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 воспи-

тание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с пре-

образованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой дея-

тельности 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 пла-

нирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

пряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соот-

ветствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - "куль-

тура 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 Ор-

ганизации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях вос-

питательной 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, эти-

кет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

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

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после заверше-

ния 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 эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ОВЗ с 

- воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вообра-

жения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

ным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Уклад образовательной организации 

 

Ключевые элементы уклада ДОО В соответствии с Программой воспитания ключевыми 

элементами уклада нашего детского сада являются:  

- нормы и правила ДОО (представлены в локальных нормативных актах, таких как Ко-

декс этики и служебного поведения, Правила внутреннего распорядка воспитанников, Дого-

вор об образовании по образовательным программам дошкольного образования и др.); 

 - традиции ДОУ; 

 - характер взаимоотношений между участниками образовательных отношений; - харак-

тер воспитательного процесса;  

- развивающая предметно-пространственная среда.  

Ключевые элементы уклада ДОО аналогичны соответствующему разделу, представлен-

ному в образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 163. 

 

Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с ЗПР. 

В детском саду работают 2 группЫ комбинированного вида, которые посещают как 

дети с номой развития, так и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и одна группа компенсирующей направленности.  

Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы дошколь-

ного образования и индивидуальные образовательные маршруты.  

Психолого-педагогическое сопровождение, в соответствии с рекомендациями ТПМПК, 

осуществляют специалисты ДОУ: учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-дефекто-

лог.  

В ДОО создан психолого-педагогический консилиум, который решает вопросы созда-

ния специальных образовательных условий для детей с ОВЗ. Для преодоления нарушений 

развития у детей специалистами (учителями-логопедами, педагогом-психологом, учителем-

дефектологом) проводятся коррекционно-развивающие занятия (фронтальные, подгруппо-

вые, индивидуальные). Учителя-логопеды активно применяют интерактивные методы кор-

рекционно-развивающего обучения. Дети подготовительных комбинированных групп, в том 

числе с ОВЗ, в рамках организованных экскурсий посещают библиотеку им. Чкалова (тема-

тические программы «Мой родной район Дзержинский», «День государственного флага» и 
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др.), активно участвуют в конкурсном движении, что способствует позитивной социализации 

воспитанников с ОВЗ. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная ра-

бота. 

2.8.3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нор-

мативно- правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образо-

вания обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализа-

цию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включен-

ных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо норма-

тивной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор-

ганизации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализую-

щих адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 

ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация дан-

ного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия яв-

ляется наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации допол-

нительного образования) в шаговой доступности. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультур-

ного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражаю-

щего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значи-

мые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преем-

ственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень началь-

ного 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 до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
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3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспита-

ния. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психоло-

гических, национальных). 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектиро-

ваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отноше-

ний. Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

N п/п Шаг Оформление 

1. 
Определить ценностно-смысловое напол-

нение жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локаль-

ные акты, правила поведения 

для обучающихся и педаго-

гических работников, внут-

ренняя символика 

2. 
Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельно-

сти; обустройство развивающей пред-

метно- пространственной среды; организа-

цию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организа-

ции; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспи-

тания. 

3. 
Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Орга-

низации. 

Требования к кадровому со-

ставу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организа-

ции семьями обучающихся 

Социальное партнерство Ор-

ганизации с социаль-

ным окружением. Договоры 

и локальные нормативные 

акты. 

 
  

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитываю-

щая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитываю-

щая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе ко-

торой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 
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целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности - игровой. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих дей-

ствий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное меро-

приятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утрен-

ней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные со-

бытия проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Орга-

низации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

-создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучаю-

щихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребен-

ком. 

 

Особенности традиционных событий, праздников мероприятий в МБДОУ д/с № 

163 

 

Месяц Тема 

Сентябрь День взросления, Праздник хлеба 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь День народного единства 

Декабрь Новогодний утренник 

Январь Коляда 

Февраль Праздник масленицы 

Март Театральная неделя 

Апрель День космонавтики, Спортивный праздник 

Май День победы, выпускной бал 

Июнь День защиты детей 

Август Месяц летних праздников и развлечений 

(День государственного флага, развлечения по 

ПДД, праздник на свежем воздухе «До свида-

ния, лето!» 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда (далее - ППС) МБДОУ д/с №163 отражает феде-

ральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспи-

тания обучающихся с ОВЗ; 

-игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

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

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

роев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отра-

жены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной орга-

низации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

   Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 163 соответствует тре-

бованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС МБДОУ д/с № 

163 учитывает особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономиче-

ские и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

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

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Детский сад расположен в Дзержинском районе г. Новосибирска. Рядом с детским 

садом находятся социально значимые объекты: детские сады № 329, 262, школа № 153, 

школа № 26, библиотека им. Чкалова, центр детского творчества «Содружество», ДК им. 

Калинина, почтовое отделение № 84, сеть магазинов. Cоциальные условия микрорайона 

способствуют успешной социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность 

знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая пределов микро-

района.  

Площадь территории детского сада составляет 4857 кв. метров, территория огоро-

жена, высажены зеленые насаждения. На территории расположены 6 прогулочных участ-

ков, спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. Раз-

вивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представлен-

ная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудова-

нием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютер-

ными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
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недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППС при усло-

вии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализа-

ции АОП. В соответствии со Стандартом ППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потреб-

ностей и мотивов; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально- куль-

турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. ППС обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда является не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-простран-

ственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной де-

ятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. При проектировании пространства внутренних помещений Организации, приле-

гающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебе-

лью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руковод-

ствоваться следующими принципами формирования среды. Развивающая предметно-про-

странственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ре-
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бенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формиро-

вание его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи ППС является: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментиро-

вание с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; воз-

можность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы ППС должны соответствовать требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологи-

ческие правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопас-

ного пользования Интернетом.  

При проектировании ППС необходимо учитывать целостность образовательного про-

цесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- ком-

муникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Для 

обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необ-

ходимо следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для образова-

тельной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, те-

атре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрос-

лыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях также есть возможность для общения и совместной дея-

тельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно- исследова-

тельской деятельности детей. Дети должны имеют возможность безопасного беспрепят-

ственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психиче-

ского развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков раз-

вития детей. В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мел-

кой моторики. Созданы условия для проведения наблюдения за состоянием здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-

пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников, условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 
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групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях есть оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстети-

ческого развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художествен-

ным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеется оборудо-

вание для использования информационно-коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). обеспечено подключение методического кабинета к сети Интернет.  

Компьютерно-техническое оснащение использоваться для различных целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы и т.п.  

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено цен-

трами детской деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; уголок «ряжения» (для теат-

рализованных игр); литературный центр; центр для настольно-печатных игр; выставка (дет-

ского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); центр физической 

культуры; центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства в некоторых 

группах; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); центр эксперименти-

рования. 

 Кадровое обеспечение реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, пе-

дагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными работни-

ками. Педагогические работники (включая старшего) -18 человек: воспитатели-12, учителя-

логопеды - 2, музыкальный руководитель-1, воспитатель по физической культуре-1, учи-

тель-дефектолог-1, педагого-психолог-1. 

 Учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели-6. Реализация Программы 

осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребыва-

ния воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколь-

кими учебно- вспомогательным работниками. Реализация Программы требует от Органи-

зации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйствен-

ной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслужива-

ния. Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора граж-
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данско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. В це-

лях эффективной реализации Программы создаются условия для профессионального раз-

вития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессиональ-

ного образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образователь-

ной программы. МБДОУ д/с № 163 самостоятельно или с привлечением других организа-

ций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации адаптивных коррекционно-развиваю-

щих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Организация осу-

ществляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации Про-

граммы. Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педа-

гогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности.  

 Характеристика педагогических кадров:  

1. По уровню образования  

всего педагогов: 18 чел. 

высшее образование: 9 чел. – 56 %  

среднее профессиональное: 6 чел.- 38%  

среднее специальное: 1 чел. – 6 %  

2. По стажу работы  

Всего педагогов: 

 0-5 лет: 2 человека –12%; 

6-10 лет: 4 человека – 17%; 

11-20 лет: 2 человек – 12%;  

21 и более лет: 10 человек – 59 %. 

3. По квалификационным категориям С высшей: 8 чел. – 46,4 %; 

С первой: 7 чел. –40,6 %; 

 Без категории: 2 чел. –13%. 

Существенную помощь в осуществлении образовательного процесса оказывают млад-

шие воспитатели - 6 штатных единиц:  

В современных условиях младшие воспитатели, работая под руководством воспитате-

лей должны, так же как и они, владеть технологиями взаимодействия с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в том числе инвалидами на основе сотрудничества, 

взаимопонимания, иметь достаточный уровень педагогической компетентности. Можно от-

метить, что в детском саду сохраняется стабильный педагогический коллектив. Концепту-

альные идеи, заложенные в программе развития, требуют от педагогического коллектива 

высокого уровня профессионального мастерства, в связи с этим в ДОУ проводится систе-

матическая работа по повышению квалификации педагогов.  

Управление и корректировка программы осуществляется ежегодно и утверждается на 

установочном Педагогическом совете МБДОУ д/с № 163. Управление реализацией Про-

граммы осуществляется заведующим д/с МБДОУ № 163. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания. Реализу-

ются такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации.  
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каж-

дого 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, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приоб-

ретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-

новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает актив-

ность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспе-

чивает 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 детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации являются:  

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

школьного 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 детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельно-

сти;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

 1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности 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 (за-

конных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального 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. 
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3. Организационный раздел 

 

Организационное обеспечение образования детей с ОВЗ базируется на нормативно-пра-

вовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования детей 

этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

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

реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образова-

тельное пространство. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образователь-

ных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК). 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, воз-

можностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполага-

ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его лич-

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

что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-

жений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование са-

мооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учи-

тывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается, в АООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому 

направлению посвящен специальный раздел. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть де-

ятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и уме-

ний следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития 

у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в се-

мье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие професси-

ональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуни-

кативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владе-

ния правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание се-

тевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

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

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. Психолого-педагогиче-

ские условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее – 

ППРОС) обеспечивает реализацию адаптированных основных образовательных программ 

для детей с ОВЗ. Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-про-

странственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенно-

стей детей с ОВЗ.  

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантиро-

вать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-

ков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-

гом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого  возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
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 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). ППРОС Организации создается педаго-

гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-

тия. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо-

бенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность за-

хвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

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

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, иг-

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторикидетей с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; иг-

рушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность со-

брать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения де-

тей; 

 – трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,  мотивов и возможностей 

детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подби-

раться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой актив-

ности;  

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологи-

ческие правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. Предметно-пространственная разви-
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вающая образовательная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоцио-

нального благополучия обучающихся различных нозологическх групп и комфортной работы 

педагогов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной обла-

сти в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных группо-

вых сочетаниях.  

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) 

дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для ис-

пользования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской дея-

тельности детей. 

 С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укреп-

ления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается нор-

матив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного пе-

редвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активно-

сти детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и мате-

риалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для эмоциональ-

ного развития и снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и по-

знавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на приле-

гающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в раз-

личные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, иг-

рушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-иссле-

довательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и инфор-

мационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эсте-

тического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художе-

ственным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материа-

лами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для реа-

лизации АОП имеются отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и учителем-дефектологом. Рабочие места специалистов оборудованы стацио-

нарными и мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.;  
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– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебина-

рах; 

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в обра-

зовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т. п.  

 Важное место отводится методическому кабинету как центру методической ра-

боты. Основной задачей методического кабинета является создание условий для совершен-

ствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах 

общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принадлежит 

ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обес-

печении их непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, по-

вышении компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. Методиче-

ский кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт дол-

жен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета 

под руководством старшего воспитателя создаются различные творческие и рабочие 

группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов. В кабинете формиру-

ется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеомате-

риалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические издания. 

Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки. 

Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы семинаров-прак-

тикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогиче-

ских кадров; передовой педагогический опыт.  

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требова-

ниям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способ-

ствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, яв-

ляется центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учре-

ждения обеспечивает реализацию парциальных программ, входящих в часть Программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Прилегающая территория – соответствует описанию, представленному в ОП ДО. 

 

1. Паспорт РППС в ясельной группе "Земляничка" 

2. Паспорт РППС в средней группе "Ромашка" 

3. Паспорт РППС в подготовительной группе "Гвоздичка" 

4. Паспорт РППС в старшей группе "Яблонька" 

5. Паспорт РППС в старшей группе "Березка" 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ в Организации осуществляют воспитатели, 

а также специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефекто-

лог, учителя-логопеды, педагог-психолог, знающие психофизические особенности детей с 

ОВЗ с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками дифференцирован-

ной коррекционной работы с ними. В целях эффективной реализации Программы в Органи-

зации созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кад-

ров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. Организация обеспечивает 

https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/6da8ca36f71d2dc80cd94a5cf98d08fe_0.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/c3d2d789de6689a9cba76630f7538bf2.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/fcff110ad848b11ec3344681078a04af.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/70e0a6a46b2b128c5b81c89e82c5b8a3.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/4a9306d27f4129849a2fc5a0d768bd76.pdf
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консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей с 

ОВЗ, осуществляет организационно-  методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение ин-

формированности педагогов о детях с ОВЗ разных нозологических групп; формирование пе-

дагогической позиции; профилактика синдрома профессионального выгорания; сопровожде-

ние педагогов через постоянную систему консультирования и специальных курсов повыше-

ния квалификации. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП ДО детей с ЗПР 

 Группы, в которых воспитываются дети с ЗПР, оборудованы с учетом общих и спе-

цифических образовательных задач, представленных в Программе. Детский сад имеет не-

обходимую материальную базу. Для качественного осуществления образовательного про-

цесса оборудованы специализированные помещения: 

Вид помещения Функциональное использо-

вание 

Оборудование 

Музыкальный  

зал 

Занятия, праздники, развле-

чения, утренняя гимнастика 

Пианино, музыкальные ин-

струменты (в т.ч. деревян-

ные ложки), музыкальный 

центр, синтезатор, ноутбук, 

проектор, экран 

Физкультурный зал Занятия, Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

шкаф с детскими и взрос-

лыми костюмами для празд-

ников спектаклей 

Логопедический кабинет Индивидуальная и подгруп-

повая образовательная дея-

тельность (диагностика и 

коррекция нарушений речи) 

Диагностический и коррек-

ционный материал 

Методический кабинет Методическая работа с вос-

питателями, консультирова-

ние, семинары, методиче-

ское обеспечение. 

Научно-методическая лите-

ратура, диагностический и 

дидактический материал, 

проектор, ноутбук, принтер 

Ксерокс, программное обес-

печение 

Медицинский блок: -проце-

дурный кабинет -прививоч-

ный кабинет 

Физиотерапевтические и 

профилактические проце-

дуры. 

Кровать, холодильник для 

вакцин, весы, ростомер, ме-

дицинские инструменты, 

медицинские карты детей, 

ингаляторы. 

 

Кроме того, в ДОУ имеются: o групповые помещения; oпомещения, обеспечивающие 

быт (пищеблок, постирочная, кастелянная и др.); o участки для прогулок детей;  спортивная 

площадка;  беседка; o клумбы и т.д. 

 

Список методических материалов и пособий 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилуш-

кина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  
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2. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада»  

3.Филичева Т.Б. Чивелёва Н.А. Чиркина Г.В. «Нарушения речи у детей» 6.Жукова 

Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева «Логопедия» 

4.Хватцев М.Е. «Логопедия. Работа с дошкольниками»  

5.Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста»  

6.Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры речи» 

7. Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь: формирование и развитие связной речи», 

8. Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителм».  

9.Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система корреции общего недоразви-

тия речи в условиях специальной группы д/с для детей с тяжёлыми нарушениями речи».  

10.Филичева Т.Б. Туманова Г.В. «Дети с общим недоразвитием речи» 11.Крупенчук 

О.И. «Научите меня говорить правильно». 

12.Скворцова И.В. «Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедиче-

ских игр».  

13.Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с ОНР»  

14.Карпова С.И. Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей до-

школьников 6 – 7 лет».  

15.Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношениия» 16..Миклеева 

Ю.В. «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над произношением».  

17.Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков».  

18.Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. 

19.Крупенчук О.И. Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная мето-

дика коррекции артикуляционных расстройств 

20.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.  

21.Волина В.В. Учимся, играя (Занимательное азбуковедение. Веселая грамматика. 

В гостях у слова)  

22.Успенский М.В., Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить (1-2 том) 

23.Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей  

24.Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения.» 25.Тоценко 

Е.Д. «Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего онтогенеза Т, 

Т’,Д,Д’»  

26.Каше Г.А «Исправление недостатков речи у детей» 

27.Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Ярославль 1998 -Глинка Г.А. «Буду го-

ворить, читать, писать правильно»  

28.Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи.  

29.Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизно-

шением. – М., 2014.  

30.Жукова Н.С. «Домашний букварь»  

31.Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. «Ступеньки и школа. Обучение грамоте детей с 

нарушением речи». 

Социально- коммуникативное развитие 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3- 4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005  

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.» Просве-

щение» 2007г 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 



102 
 
 

М.:Мозаика-Синтез, 2008.  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Моза-

ика-Синтез, 2007  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Моза-

ика-Синтез, 2010.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., Творче-

ский центр Сфера 2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М., Творческий центр Сфера 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007. 

Пособия по игровой деятельности 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер – М.: Мозика – Синтез, 2011 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности– М.: Мозика – Синтез, 2008 

Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной 

игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 12. – С. 37. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: 

ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду – 

Спб: Детство-Пресс, 2006. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – 

М., 1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в 

ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений и родителей/ К.Ю. Белая. – М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Ма-

ханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам без-

опасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста / Р.Б. Стеркина– М.: Просвеще-

ние, 2000. 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие / Т.Г Храмцова – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А Шорыгина– М.: Книголюб, 

2004. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет / Т.А.Шорыгина– М.: Сфера, 2005. 

Познавательное развитие 

Программы С.Н. Николаева «Юный эколог». 

Методические пособия и технологии 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные 
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опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Дыбина О.В., Ильюшенко Г.А., Никерина Л.М. Приобщение к миру взрослых: Игры- 

занятия по кулинарии для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2011. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические реко-

мендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издатель-

ство «Баласс», 2010, 224с. 

Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический курс математики для дошкольни-

ков. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Ко-

чемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 224с.  

Формирование целостной картины мира: 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 

2012. – 496с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 

2002. 5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительно-

сти. —Самара, 1997.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Син-

тез,2009  

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Син-

тез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010  

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи-

тельностью УЦ Перспектива М., 2008 г. 

Наглядные пособия 

Семаго Н.Я. Элементарные пространственные представления. Демон-

страционный материал. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающим мир. Бытовая техника», 

«Окружающим мир. Хищные птицы», «Окружающим мир. Комнатные растения», 

«Окружающим мир. Зимние виды спорта», «Окружающим мир. Лето», «Окружающим 

мир. Игрушки», «Окружающим мир. Зима», «Окружающим мир. Растения водое-

мов»,«Окружающим мир. Съедобные грибы», «Окружающим мир. Пресмыкающиеся и 
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земноводные», «Окружающим мир. Птицы», «Окружающим мир.  Обитател Арктики 

и Антарктики», «Окружающим мир. Посуда», «Окружающим мир. Националь-

ные костюмы». «Окружающим мир.  Наш дом», «Окружающим мир. Жители оке-

ана», «Окружающим мир. Полевые цветы», «Окружающим мир. Весна», «Окружающим 

мир. Животные Африки», «Окружающим мир.  Мебель.  Цветная палитра», «Окружа-

ющим мир. Перелетные птицы», «Окружающим мир. Ядовитые грибы», «Окру-

жающим мир. Домашние птицы», «Окружающим мир. Лесные ягоды», «Окружаю-

щим мир. Символы стран», «Окружающим мир. Транспорт», «Окружающим мир. 

Насекомые», «Окружающим мир. Осень». – Е.: Страна Фантазий, 2006. 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Офисная техника и оборудова-

ние», «Водный транспорт», «Деревья и листья», «Инструменты домашнего мастера», 

«Домашние животные», «Спортивный инвентарь», «Авиация», «Рептилии и амфибии». 

– М.: Мозаика-Синтез, 2003. Дидактический материал в картинках «Определяю время». 

– М.: Школьная Пресса, 2011. Дидактический материал в картинах «Учусьориен-

тироваться в пространстве». – М.: Школьная Пресса, 2010. 

 

 

Художественно- эстетическое развитие 

. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИ-

ДАКТИКА», 2007. – 144с.  

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика Синтез, |К-

2010.  

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005 

Конструктивная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., ТЦ 

Сфера, 2005 г.  

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2014 г.  

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

ра-боты с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-

2010. 
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Музыкальная деятельность: 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М, МозаикаСинтеэ, 2005  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: - Моза-

ика-Синтез, 2010.  

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмиче-

ского развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005  

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.  

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издатель-

ство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с.  

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский 

дом «Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: МозаикаСинтез. 2005г  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. -М.: Мозаика-Синтез. 2004г. 11. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г.  

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и млад-шего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с.  

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего до-школь-

ного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с.  

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного воз-раста 

–М.:Айрис-пресс 2004г.-180с.  

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с.  

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень 

золотая» - М., «Владос» 2000г.-142с.  

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., «Про-

свещение» 2005г.- 70с.  

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008  

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб. 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методи-

ческие рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.:Мозаика-Синтез, 2013г..  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2009  
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2010.  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 

2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 

2010.  

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. МозаикаСинтез — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009.  

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

3.5. Режим дня  

 Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 163 реализуется в режиме пятидневной не-

дели. Длительность пребывания в ДОУ - с 700 до 19. 00 часов.  

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов МБДОУ придержива-

ется следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим дня в дошкольных группах1 

 

 

 

 
1 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
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Режим дня 

Элементы режима Время начала основных элементов режима дня 

1-я млад-

шая группа 

2-я младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

комбини-

рованная 

группа 

старшая 

логопеди-

ческая 

группа 

подготови-

тельная лого-

педическая 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимна-

стика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Завтрак 8.00-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.25 9.00-10.30 9.00-11.05 

Прогулка 9.30-11.30 10.00-11.40 10.05-

12.05 

10.25-12.15 10.30-

12.30 

11.05-12.35 

Обед 11.30-12.00 11.40-12.10 12.05-

12.35 

12.15-12.35 12.30-

12.50 

12.35-12.55 

Дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.10 12.35-

15.05 

12.35-15.05 12.50-

15.20 

12.55-15.25 

Постепенный 

подъем,  

закаливание 

15.00-15.30 15.10 15.05-

15.15 

15.05-15.20 15.20 15.25 

15.10-15.15 15.15-

15.20 

15.20-15.25 15.20-

15.25 

15.25-15.30 

Полдник 15.20-15.40 15.20-

15.45 

15.25-15.40 15.25-

15.40 

15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

15.40-16.00 15.45-

16.20 

15.40-16.05 15.40-

16.05 

15.45-16.10 

Совместная дея-

тельность 

  15.40-16.05 15.40-

16.05 

15.45-16.10 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

16.00-17.15 16.00-17.20 16.20-

17.25 

16.05-17.30 16.05-

17.30 

16.05-17.35 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.15-18.00 17.20-17.50 17.25-

17.55 

17.30-17.55 17.30-

17.55 

17.35-18.00 
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Самостоятельная 

деятельность, игры. 

Прогулка по уходу 

домой 

18.30-19.0 17.50-19.00 17.55-

19.00 

17.55-19.00 17.55-

19.00 

18.00-19.00 

 

Организация сна 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,5 отводится дневному сну (дети раннего возраста – не менее 3 часов). Перед 

сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

 3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 2—4 градуса. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обяза-

тельно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели (если ребёнок проснулся раньше – он может встать и найти себе 

спокойное занятие). 

Организация прогулки 

 Ежедневная рекомендуемая продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от клима-

тических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры,  

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность детей, 

  индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств,  

 самостоятельная двигательная активность. В зависимости от предыдущей образова-

тельной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась об-

разовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. 

В соответствии с п. 36.2 ФОП ДО, в План включены иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания. 
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Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физио-

логических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы в ДОО соответствуют п. 36 ФОП ДО. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 163 на 2023-2024г.г. 

 

Дата Воспитательное  

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных 

возрастных группах 

Группа 

раннего 

возраста 

Млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Ценности месяца: Инвариантные -знание, человек. Вариативные -  

1 сентября День знаний -- - Беседа Музыкальное раз-

влечение 

7 сентября День Бородин-

ского сражения 

- - - Презентация 

27 сен-

тября 

День воспита-

теля и всех до-

школьных ра-

ботников 

Беседа «Наши помощ-

ники – воспитатели» 
Беседа «Пого-

ворим о про-

фессиях: 

воспитатель» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональ-

ные праздники: 

День воспита-

теля» 

Ценности месяца: Инвариантные - труд, здоровье, семья. Вариативные - доброжела-

тельность 

1 октября Международ-

ный  

день музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей «Музыка разных 

народов» 

5 октября День учителя - - Беседа Сюжетно-дидак-

тическая игра «В 

школе» 

15 ок-

тября 

День отца в 

России 

Спортивный праздник, совместно с родителями 

28 октября Международ-

ный день бабу-

шек и дедушек 

Подарки для бабушек 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, семья, дружба. Вариативные – малая родина, 

детский сад. 

1 ноября Осенины Утренники, беседы 

3 ноября День рождения 

Самуила 

Маршака 

Чтение 

книг, рас-

сматрива-

ние иллю-

страций 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературный досуг 

«Любимые стихи Мар-

шака» 

Выставка детских 

рисунков по сю-

жетам стихов С. 

Маршака 

4 ноября День народного 

единства 

Досуг с участием родителей «Любимое блюдо нашей семьи» 

10 ноября День сотруд-

ника 

Чтение С. Михалков «Дядя Степа – ми-

лиционер» 

Приглашение ро-

дителей с профес-

сией «Полицей-

ский» 
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органов внут-

ренних дел 

(бывш. День ми-

лиции) 

26 ноября День матери в 

России 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День Государ-

ственного герба 

Российской Фе-

дерации 

- - Познавательная беседа 

«Что может герб нам расска-

зать?» 

«Герб моей семьи» с совместной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей 

Ценности месяца: Инвариантные - Красота, Родина, дружба, природа. Вариативные – 

малая родина, природа родного края. 

3 декабря День неизвест-

ного солдата 

Совместно с семьями детей: проведение акции возложения 

цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны (в 

муз.зале макет вечного огня) 

3 декабря Международ-

ный день инва-

лидов 

Игры, способствующие толерантному взаимодействию 

5 декабря День добро-

вольца  

(волонтера) в 

России 

Акция «Помоги мобилизованным» 

 Спектакль для малышей 

Рассказ-беседа с элементами 

презентации «Кто такие волон-

теры?» 

9 декабря День Героев 

Отечества 

  Беседа-рассказ с элементами 

презентации о героях нашего 

времени 

12 декабря День Конститу-

ции 

Российской Фе-

дерации 

- Законотворческие практики: 

устанавливаем  

правила поведения в группе, 

фиксируем их с помощью услов-

ных обозначений 

30 декабря День заворачи-

вания подарков 

Продуктивная деятельность по подготовке новогодних по-

дарков родным и близким, друзьям 

Последняя 

неделя де-

кабря 

Любимый празд-

ник Новый год 

Новогодние утренники 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, культура. Вариативные – творчество. 

11 января Международный 

день 

«спасибо» 

День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

- - - Беседа-рас-

сказ с эле-

ментами пре-

зентации 
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28 января Международный 

день ЛЕГО 

- Тематические игры с конструкто-

ром ЛЕГО 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, труд, дружба. Вариативные – творчество. 

8 февраля День Россий-

ской науки 

- -  Викторина 

 

Познавательный досуг «Экспери-

ментариум» 

21 фев-

раля 
Международ-

ный день род-

ного языка 

- Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном языке» 

23 фев-

раля 
День защит-

ника 

Отечества 

 Физкультурный досуг «Будущие защитники  Ро-

дины» 

Встречи с интересными людьми – родители с во-

енными профессиями 

Сюжетно-дидактические игры «Военные про-

фессии» 

Ценности месяца: Инвариантные - семья, красота, культура, человек. Вариативные – 

творчество. 

8 марта Международ-

ный 

женский день 

Утренники 

20 марта Международ-

ный 

день счастья 

Чтение художественной литературы 

Флешмоб на улице 

22 марта Всемирный 

день 

водных ресур-

сов 

Игры с водой Эксперименти-

рование с водой 

Главные 

реки Росси 

(Москва -

река, Волга- 

река) 

27 марта Всемирный 

день театра 

Участие в театрализованных играх по моти-

вам русских народных сказок 

Чтение книг «Куда пойдем? В кукольный те-

атр!» 

Подго-

товка ку-

кольных 

спектаклей 

для детей 

младшего 

возраста 

31 марта День рождения 

Корнея 

Чуковского 

Чтение книг Корнея Чуковского. 

 

Ценности месяца: Инвариантные - знание, культура, природа. Вариативные – творче-

ство. 

2 апреля Международный - Беседа-рассказ «Как книга к нам 

пришла» 

Посещение 

библиотеки 
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день детской 

книги 

7 апреля Всемирный 

день здоровья 

Физкультурные досуги 

12 апреля День космонав-

тики 

Тематический образовательный проект «Большое космиче-

ское путешествие» 

22 апреля День Земли Экологическая акция «Сделаем Землю чище» 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, семья. Вариативные – детский сад, творче-

ство. 

1 мая День Весны и 

Труда 

Музыкальный досуг «Песни весны» 

9 мая День Победы - - Концерт, Выставка, «Бессмертный 

полк» 

19 мая День детских 

общественных 

организаций в 

России 

Беседы, рассказы 

24 мая День славян-

ской письмен-

ности и куль-

туры 

- - - Познава-

тельный до-

суг-викто-

рина  

«Как пишут 

в разных 

странах» 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, семья. Вариативные – детский сад, творче-

ство. 

1 июня Международ-

ный  

день защиты 

детей 

- - Конкурс рисунков на асфальте 

6 июня День русского 

языка в ООН 

Пушкинский 

день России 

- - Тематический образовательный 

проект «Сказки Пушкина» 

12 июня День России - Игра-квест «Удивительное путешествие по 

большой стране» 

22 июня День памяти и 

скорби 

Участие в акции «Свеча памяти» совместно с родителями 

8 июля День семьи, 

любви и верно-

сти 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

28 июля День Военно-

Морского 

Флота 

Рассказ с элементами презентации Конкурс 

оригами 
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2 августа День воз-

душно-десант-

ных войск Рос-

сии 

Рассказ с элементами презентации 

Физкультурный досуг 

Конкурс 

оригами 

5 августа Международ-

ный 

день светофора 

- Игра «Путешествие со светофором» 

13 авгу-

ста 
День физкуль-

турника 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

22 авгу-

ста 
День Государ-

ственного 

флага Россий-

ской 

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, 

флаг региона, флаг страны» 

 Детско-родительские про-

екты «Флаг моей семьи» 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад №163 «Рябинка» (далее – Программа) разработана в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зареги-

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

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

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

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена при-

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

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

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опре-

деляемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы;  

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса;  

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром;  
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-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества;  

 -формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; -

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям развития детей с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования.  

При разработке Программы учтены значимые для её реализации характеристики. Про-

грамма ориентирована на детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) с ЗПР. В МБДОУ д/с 

№ 163 функционируют 6 групп: 1 оздоровительная группа, 1 общеразвивающая группа, 2 

группы комбинированной направленности и 1 группа компенсирующей направленности. 

Группы комбинированной напрвленности посещают нормотипичные дети и дети с ограни-

ченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка психического разви-

тия, с амблиопией и косоглазием дети). 

 

Ссылка на федеральную программу 

 

Обязательная часть Программы опирается на Адаптированну Федеральную образова-

тельную программу дошкольного образования (ФАОП ДО), утверждена приказом Мин-

просвещения России от 24 ноября 2022 г. 

 
 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР с учётом их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений раз-

вития и социальную адаптацию данной категории воспитанников. Программа включает сле-

дующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

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

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП включает пояснительную записку и планируемые результаты осво-

ения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Про-

граммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образова-

тельной среды: предметнопространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 

(программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких 

как:  

1. Предметная деятельность.  

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

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

детьми).  

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

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними).  

А также такими видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

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

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ЗПР в социум. Программа 

коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью, Программы в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. Программа обеспечивает планируе-

мые результаты дошкольного образования обучающихся с ЗПР в условиях дошкольных об-

разовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, обес-

печивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план вос-

питательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в календарном плане воспитательной работы Организации.  

Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от ее общего объ-

ема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, должен состав-

лять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с Программой описание традицион-

ных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-

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

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценива-
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ния качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценива-

ние созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

Основные подходы к формированию Программы 

 Программа:  

сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к структуре 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР;  

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошколь-

ного образования для обучающихся с ЗПР;  

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей;  

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социали-

зации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучаю-

щихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

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

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

 


