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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт); 

 Федеральной образовательной адаптированной программой дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО) (утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76»; 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка данной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

В Программе отражены обязательная часть (разработана на основе ФАОП ДО) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего 

объема. 

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные 

направления образовательной деятельности. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

   Задачи Программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

общего образования. 

1.1.2 Общие принципы и подходы к формированию Программы 

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 образовательного учреждения 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 (подбор содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка 

с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, отличаются 

методы и содержание коррекционной работы. 

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

внутрисистемных нарушений, связанных с первичным дефектом, и межсистемных, 

обусловленных взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

(взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями). 
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5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации данного принципа учитывается положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, 

в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

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

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

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

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе: использование картинно-графических планов, технологических карт и др. 

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 (специально подготовленные педагоги, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, организовывают 

процесс образовательной деятельности и управляют им). В Программе 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей дошкольника. 

 10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 76» 

(далее ДОУ) разработал свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей детей с ЗПР. 

 Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

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

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

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

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет 

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

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. 

 Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная 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 воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

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 неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

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

основных варианта ЗПР: 

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 
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«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

 Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

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

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

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

снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

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

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

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

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

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 

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

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают 

звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот  вариант ЗПР характеризуется замедленны темпом формирования познавательной и 

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

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых 

интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

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

 1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

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

ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

 2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- 

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

 3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

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

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
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 4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

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

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

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

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

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

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

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

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

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

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

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

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

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

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

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

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

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

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

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

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

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

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

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

с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

 У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно- 

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

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 
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 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно- логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

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

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации. 

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 
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и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

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

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

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

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

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

низкая речевая активность; 

бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи 

к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 

и саморегуляция. 

 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития. 

 Особые образовательные потребности детей с ЗПР 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: 
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раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

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

медико-педагогического консилиума; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

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

и игровую деятельности; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

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

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 
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 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части Программы. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для 

каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 

каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогических работников в 

одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 10.4.5.3. 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 10.4.5.4. 

1.2.2. Целевые ориентиры, реализуемые в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

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

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

 речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.3.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по  

АОП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную  

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей с ЗПР; 

- не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

    - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 
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Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АОП: 

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; 

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

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 

вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; местными 

условиями. 

 Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации с учетом 

регионального компонента. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации АОП; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 

перспектив развития самой дошкольной организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 
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• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

 Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над реализуемой АОП. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений в 

АОП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

1.3.1 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 Для определения уровня актуального развития ребенка, определения зоны его 

перспективного развития два раза в год проводится плановый психолого-педагогический 

мониторинг. 

 Вводная диагностика: первые две недели сентября. 

 Цель обследования - выявить особенности психического развития каждого 

воспитанника, определить исходный уровень обученности в объеме АОП ДО. 

 Итоговая диагностика: две последние недели апреля. 

 Цель - определить степень динамики развития ребенка, оценить результативность 

работы, а также обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника. 

 Оценка уровня развития ребенка осуществляется по балльной шкале: 

 низкий уровень (0 баллов – 0.9 балла) – отказ от выполнения, ответы неадекватные, 

помощь взрослого неэффективна 

 ниже среднего (1 балл – 1.9 балла) – при выполнении заданий требуется значительная 

помощь (расширение инструкции, подсказки); большинство заданий выполняется с 

ошибками 

 средний уровень (2 балла – 2.9 балла) – встречаются единичные ошибочные ответы, 

которые исправляются самостоятельно или после уточняющих вопросов 

 выше среднего (3 балла) – все задания выполнены самостоятельно и верно. 

 В мониторинге используются методы, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Для диагностики познавательного 
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развития детей используется наглядный материал Е. А. Стребелевой. Для оценивания 

состояния памяти, внимания, мыслительных процессов дошкольников – методики Н.А. 

Бернштейна, И.В. Дреминой, А.Р. Лурии, Пьерона-Рузера, А.Н. Леонтьева, Г.А. Урунтаевой. 

Для обследования речи дошкольников с ЗПР используется иллюстративно - диагностический 

материал И. Д. Коненковой. Индивидуальные особенности психического и речевого 

развития детей отражаются в картах динамического наблюдения. При изучении состояния 

речи дошкольников с ЗПР используется тестовый иллюстративный материал Е.В. 

Мазановой, И. Д. Коненковой. 

 Параметры, составляющие качественную оценку результатов обследования, 

включают в себя принятие ребенком заданий, способы выполнения заданий, обучаемость, 

характер ошибок, отношение к результату своей деятельности. Количественная шкала 

оценивания позволяет выявить особенности нарушений в познавательном развитии и 

осуществить динамический контроль развития ребенка в ходе коррекционно-развивающей 

работы. 

 На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для ПМПК по 

организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта.  

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно- 

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 

плану. 

 При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения 

учитываются характерные особенности следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может 

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 

7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

 Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

 Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

 Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

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

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение 

в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной 

саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, 
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инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, 

порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

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

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2.) 

(далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

 Познавательная деятельность - общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

 Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность:  недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

 Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

 Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

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

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

 Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

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

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

образовательных условий. 

   Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

 Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

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

когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

 Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного 

дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой 

способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

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

неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 
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 Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется 

в процессе диагностического обучения. 

1.3.2. Карта обследования дошкольника с задержкой психического развития 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

Дата рождения _  Домашний адрес   Контактный телефон    

Из какого ДОУ поступил  Дата начала занятий   Учитель-дефектолог     

1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПМПК: 

Протокол № ____, дата обследования в ПМПК « »  Заключение, выводы: 

 Рекомендации: 

 

 

2. ДАННЫЕ О СЕМЬЕ РЕБЕНКА: 

Отец  Мать  Родственники, принимающие активное участие в воспитании ребенка 

 

Состав семьи _, какой по счету ребенок в семье    

Жалобы родителей   

 

 

3. АНАМНЕЗ (со слов родителей) 

От какой по  счету беременности , как протекала 

 беременность (токсикоз, хронические, инфекционные заболевания, 

 анемия, угроза выкидыша, резус-фактор) 

  _ 

Роды (преждевременные, в срок, запоздалые, Кесарево сечение, асфиксия плода, родовые 

 

травмы) _   

Вес при рождении_ , раннее психомоторное развитие (держать головку , сидеть ходить         

); гуление , лепет , первые слова , фраза, прерывалось ли речевое развитие и по 

какой причине 

 

Перенесенные заболевания (тяжелые соматические заболевания, травмы,

 ушибы, инфекции, судороги): 

 

Состояние зрения, слуха, опорно-двигательной системы: 

 

Наследственные заболевания:    
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Наличие статуса «ребенок-инвалид»: _   

4. ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА 

Представление о себе и ближайшем окружении (точность представлений): 

  _   

 

Индивидуально-типологические особенности: 

внешний вид         контактность_   

     поведение (адекватный, вялый, гиперактивный)  

  _  целенаправленность деятельности (настойчивость, слабость

 волевого напряжения) 

длительность активного внимания_ _  отношение к помощи  _   

Особенности игровой деятельности (соответствует возрасту, более раннему возрасту, игра 

отсутствует; преобладает манипулятивная игра, отдельные игровые действия): 

  _   

Социально-бытовые навыки: (самостоятельно, с помощью взрослого, не

 владеет) 

 

5. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (202.. – 202.. уч. год, группа) 

Таблица 1 

 

 Параметры Начало года Конец 

года 

Познавательное 

развитие 

Количество и счет: 

сформирован, допускает ошибки, не 

сформирован 

  

 

Цвет: соотносит, пока- зывает, 

называет Форма (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал – 

определяет, не 

определяет) 

Величина (определяет, не 

определяет) 

  

 

 

Временные представления   

Пространство 

(показывает, называет, хаотично 

манипулирует) 
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 Зрительная память   

Внимание произвольность, объем, 

переключение, устойчивость 

  

Мыслительные операции: анализ, 

синтез, класси 

фикация, сравнение, обобщение, 

исключение 

  

 

 

 Связная речь   

Фонетико- 

фонематические процессы 

 

  

Иные особенности   

Балльная оценка   

Перспективный план коррекционно-развивающей работы  

Общая и мелкая моторика: нарушена; 

отсутствует согласованность 

действий 

Графомоторные навыки, умение 

держать 

карандаш (ведущая рука) 

  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ближайшее окружение   

Мир природы   

Психические 

процессы 

Слуховая память   

 -  Пассивный словарь 

- понимает; 

- понимает частично; 

- не понимает 

-  

  

 - Активный словарь   

- Грамматический строй   

 Параметры  

 
П О З Н А В А Т Е Л Ь Н О Е  Р А З В И Т И Е

 

ФЭМП 

Количество и счет 
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 Грамматический строй  

Связная речь  

Фонетико- 

фонематические 

процессы (подготовка к обучению 

грамоте) 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Память (зрительная, 

слуховая) 

 

Внимание  

Мыслительные процессы  

 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

 а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных 

областях: 

 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР.. 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

Восприятие цвета, формы, 

величины 

 

Восприятие времени  

Восприятие пространства  

Мелкая моторика, графомоторные 

навыки 

 

Ознакомление с окружающим 

миром Ближайшее окружение 

 

Мир природы  

РЕЧЕВОЕ РАЗВ Пассивный и активный словарь  
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детей в возрасте от трех до семи лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

 Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФАОП ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 

общения   со взрослым   до предметной   (предметно-   манипулятивной) и игровой принцип 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает возрастные 

характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 

и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; принцип 

единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 

содержания и форм детской деятельности; 

 принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания 

относительно уровня начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства 

развития ребенка; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

  

2.2. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в 

пяти образовательных областях с учетом комплексных и парциальных программ, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

2.2.1. Модуль ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 в соответствии со Стандартом модуль направлен 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; 
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 развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 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» 

обучающихся дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены следующими разделами: 

 Социализация, развитие   общения, нравственное   и   патриотическое   воспитание. 

         Ребенок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; Формирование основ 

безопасного поведения. 

 Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

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

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение 

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

разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно - нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

 

 2.2.1.1.Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и  

психофизических особенностей ребенка с ЗПР. 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  
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 поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

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

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

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.1. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.2. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.3. 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.4. 

 Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание»: 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

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

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

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

организации труда под руководством педагогического работника; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 

труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

 воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.5. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.6. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.7. 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.8. 

 

 Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

 формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.9. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.10. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.11. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.1.12. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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2.2.2. Модуль ОО «Познавательное развитие» 

 Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

 Стандарт дошкольного образования определяет цели, задачи, содержание 

познавательного развития обучающихся дошкольного возраста и включает следующие 

разделы: 

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; 

 формирование  познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно¬-исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

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

первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

2.2.2.1.Описание образовательной деятельности с учетом  возрастных и 

психофизических особенностей ребенка с ЗПР. 

развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; развитие 

познавательной активности, любознательности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.2.1. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.2.2. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.2.3. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.2.4. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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2.2.3. Модуль ОО «Речевое развитие» 

включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

 Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

 На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Основные разделы: 

развитие речи; приобщение к художественной литературе. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

2.2.3.1.Описание образовательной деятельности с четом возрастных и психофизических 

особенностей ребенка с ЗПР. 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.3.1. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.3.2. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.3.3. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.3.4. 

Ознакомление с художественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
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 Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

 ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

 Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.4.1. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.4.2. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.4.3. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.4.4. 

2.2.4. Модуль ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Включает: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

2.2.4.1. Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психофизических особенностей ребенка с ЗПР. 

 Формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 
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 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

 Художественное творчество - общие задачи: 

 Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

 развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

 Развитие детского творчества: 

поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.1. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.2. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.3. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.4. 

 Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

 развивать  желание сооружать постройки по собственному замыслу; учить 

обучающихся обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.5. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет):  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.6. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.7. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.8. 
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Музыкальная деятельность - общие задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

 Приобщение к музыкальному искусству: формирование основ музыкальной культуры, 

элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.9. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.10. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.11. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.5.12. 

 

2.2.5. Модуль ОО «Физическое развитие». 

 В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны).  Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 Задачи раздела «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 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 
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 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно- 

гигиенических навыков и полезных привычек; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

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

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

2.2.5.1.Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психофизических особенностей ребенка с ЗПР. 

Актуальные задачи: 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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.1. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.2. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.3. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.4. 

Физическая культура - общие задачи: 

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

 организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

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

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка. 

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

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.5. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.6. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 34.4.6.7. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей обучающихся с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

 Вариативными формами, способами, методами, организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра - 

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми с ЗПР. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  Педагогический работник в 

этом процессе выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Таблица  2 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в

 себе жизненную проблему близкую      детям

 дошкольного возраста,      в      разрешении

 которой они      принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического      

характера      (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных 

ситуаций) 

 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Творческие мастерские Предоставляет детям условия для

 использования  и применения знаний     и     

умений:     занятия рукоделием, приобщение      к      

народным  промыслам, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование и др. 

 Музыкально-театральные 

и литературные гостиные 

Организация художественно-творческой деятельности 

детей,  восприятие музыкальных и литературных

 произведений, творческую деятельность 

детей. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов

 интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда       

относятся развивающие игры,       логические упражнения, 

занимательные задачи. 
Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно

 организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 - своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - дозировать помощь детям; 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 Для поддержки детской инициативы воспитанников среднего возраста педагоги: 

 - способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 - обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

 - создают условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 - при необходимости осуждают негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускают критики его личности, его качеств; 

 - не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 - участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 - привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 - побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 - привлекают детей к планированию жизни группы на день. 

Для поддержки детской инициативы воспитанников старшего возраста педагоги: 

 - создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 - уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 - поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 - создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР. 

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

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

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 
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 Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

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

как только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: а) коллективные 

формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания (проводятся администрацией детского сада 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

 Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия детского сада с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

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

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

организационных вопросов. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией детского сада в апреле для родителей 

(законных представителей) обучающихся, поступающих в дошкольное учреждение в 

следующем учебном году). 

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

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

и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся 

специалистами детского сада один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты детского сада с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников 

по мере необходимости). 

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

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителями (законными представителями) эффективности работы 
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специалистов и воспитателей; определение оценки родителями (законными 

представителями) работы. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями (законными 

представителями). 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

2.4.1. Цель и задачи программы. 

 Целью программы коррекционной работы является создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно- образного и словесно-логического мышления; формирование 

пространственных и временных представлений; развитие предметной и игровой 

деятельности;  

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; стимуляция познавательной и творческой активности. 

 Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

 Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

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

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического 

блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико- 

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 
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 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

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

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального,  

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

 выработка       рекомендаций        относительно        дальнейших        индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

2.4.2. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: коррекция 

недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; преодоление речевого недоразвития и 

формирование языковых средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма; коррекция недостатков и развитие сенсорных 

функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; коррекция 

недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; коррекция 

недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; коррекция недостатков и 

развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно- образного 

и словесно-логического мышления; формирование пространственных и временных 

представлений; развитие предметной и игровой деятельности; формирование предпосылок к 

учебной деятельности во всех структурных компонентах; стимуляция познавательной и 

творческой активности. 

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

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

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

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического 

блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы делится на три этапа: 
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 а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

 Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

детский сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу 1-ого этапа. 

  Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу комбинированной  направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее: включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

   

 Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма.  

 Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

                       Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

                      На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций.  

  Необходимыми компонентами являются: 

 !) развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

детей, формировании полноценных межличностных связей; 

 2)  сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; развитие 

зрительной и слухоречевой памяти; развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции деятельности;  
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 3) развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;  

 4) развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств; 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно- 

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; целенаправленное формирование 

предметной и игровой деятельностей. 

 Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

 В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

 С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

 Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов. 

 Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

 Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы-это 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

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

к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

 Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- 

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

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

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с 

задержкой 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 речью. 

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

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
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совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

 Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

 Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

 Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты начального общего образования. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой обучающихся. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся 

в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

 Учитель-логопед использует различные методы психолого- педагогической 

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

 Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, 

способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет 

выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

 Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

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

педагогическом обследовании. 

 Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей 
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2.4.3. 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.  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 45.14.1. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 45.14.2. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Речевое развитие" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 45.14.3. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 45.14.4. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Физическое развитие". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 45.14.5. 

 

2.4.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов. Ориентирована на: 

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей 

и педагогов; 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

• выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 

целям и задачам АОП ДО; 

• сложившиеся традиции 

 Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование основ 

базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 

социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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 Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), отражающих концептуальные основы Программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры 

и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром 

(культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда); 

• 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 (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной  

деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика музыкального 

детского творчества; культурная практика изобразительного детского творчества; культурная 

практика театрализации; культурная практика здоровья;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная 

культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования (все виды культурных практик).  

 В содержании Программы выделены ценности, которые могут быть познаны 

ребенком в период раннего и дошкольного развития (ценности семьи, здоровья, труда и 

творчества, социальной справедливости) и актуализированы далее в содержании 

образовательных областей (направлений) развития дошкольников): социально-

коммуникативное, познавательное, физическое, речевое, художественно-эстетическое 

направления. 
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 Также, часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

цели и задачи с парциальных программ и образовательных проектов. 

 Организация деятельности ППк МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 76» 

 В дошкольном учреждении организована деятельность психолого-педагогического 

консилиума (далее – ППк), который является одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного       учреждения, объединяющихся для создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

 Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

 - выявление трудностей в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

  - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 - выявление резервных возможностей развития, определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционно-развивающей помощи; 

 - подготовка ведения документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-  консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, 

‒ В своей деятельности ППк руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», 

нормативными правовыми актами органов управления образования федерального, 

регионального и муниципального уровней; Уставом ДОУ. 

‒ Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) детей или педагогов ДОУ с согласия родителей. 

‒  

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  (ФАОП ДО п.49.1.) 

2.5.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

  Пояснительная записка. 

  Рабочая программа воспитания (далее - программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ЗПР 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 
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  Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

  В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания 

с учетом реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.5.2. Цели и задачи Программы воспитания  (ФАОП ДО п. 49.1.1.) 

 Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ЗПР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР. 

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.5.3. Принципы Программы воспитания. 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности. Воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; принципы безопасной жизнедеятельности: 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 2.5.4. Общности  ДОО 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

  Педагогические работники: 
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 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

  мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

другим детям, побуждают, обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

  воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учат обучающихся совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

    Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу.   

 Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.   

 Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

  Детско-взрослая общность: 

  характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

  Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

  Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

  Детская общность:  

 общество других детей является необходимым условием полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

  Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
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  Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования 

  Культура поведения педагогического работника в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

2.5.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ЗПР. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

  Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ЗПР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

2.5.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ЗПР к 

7-8 годам. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 пункт 49.1.6. 

     

     2.5.5.2.Целевые ориентиры, реализуемые в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Таблица 3 

Ценности Эмоционально- 

чувственный компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Семья Адекватно проявляет 

свои чувства к 

родителям 

Активно включается в 

семейные игры в 

соответствии с 

гендерной ролью. 

Проявляет 

воспитанность и 

уважение по отношению 

к старшим и младшим 

членом 

семье. Оказывает 

посильную помощь 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

своей семье, 

Знает способы 

проявления 

заботы о близких 

людях. Знает 

функциональные 

обязанности 

каждого члена 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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членам семьи. семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к 

поликультурному миру. 

Проявляет доверие к 

другим людям и 

самому себе. Адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры 

в себя. Адекватно 

проявляет свои чувства 

гендерной идентичности. 

Выстраивает 

стратегию своего 

поведения. Может 

создавать условия для 

организации какой- либо 

деятельности. 

Способен регулировать 

свое поведение на основе 

усвоенных норм. 

Самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила в различных 

жизненных ситуациях. 

Имеет опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Может следовать 

социальным нормам. 

поведения и правилам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Навык культурного 

социального творчества 

Знакомится с 

нравственными 

категориями 

«совесть», 

«правда». 

Проявляет 

интерес к 

социальным 

аспектам 

общественной 

жизни. Задает 

вопросы о школе 

и своем будущем. 

Знает социальные 

нормы поведения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Социальная 

солидарность 

Способен учитывать 

интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других. 

Проявляет интерес к 

внутреннему миру 

людей, особенностям 

их взаимоотношений. 

Способен проявлять 

толерантность. 

Использует некоторые 

(конструктивные) 

способы 

разрешения 

конфликтов. 

Умеет договариваться, 

согласовывать 

действия совместно со 

сверстником, 

контролирова

ть 

действия и 

действия партнѐра, 

исправлять свои и 

его ошибки. 

Имеет близкого 

друга, с которым с 

удовольствием 

общается, участвует 

в общих делах, 

обсуждает 

события, делится 

Ребенок 

проявляет 

любознатель

ность к 

поликультурн

ому миру. 

Проявляет 

позитивный 

интерес к 

социальным 

аспектам 

общественно

й жизни. 

Задает 

вопросы 

о своем 

будуще

м. 

Идентифицир

ует себя как 

представител

ь 
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Здоровье Способен справляться 

со страхами. Способен 

переживать печаль. 

•  •  

Труд и 

творчество 

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по 

совместной 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда и 

творчества. 

•  

•  •  

 Переживает радость 

открытия 

нового в трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Умеет слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции, работать 

по правилу и по 

образцу. 

Приобретает навыки 

одновременных или 

поочерѐдных 

действий, понимая 

необходимость 

осуществления 

совместных действий. 

Различает 

условную и 

реальную 

ситуации в 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Ребенок 

способен 

расширять 

собственный 

опыт за счет 

удовлетворе

ния 

потребности 

в новых 

знаниях. 

Умеет 

использовать 

своими мыслями, 

мечтами, 

переживаниями. 

Способен проявить 

самостоятельность 

в оценке ответов и 

высказываний других 

детей. 

семьи, 

обществ

а, 

государ

ства. 

Знает 

социальн

ые нормы 

поведения и 

правила во 

взаимоотнош

ениях со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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разнообразны

е источники 

получения 

информации 

для 

удовлетворен

ия интересов, 

получения 

знаний. 
Семья Проявляет доверие и 

эмоциональную 

отзывчивость к своей 

семье. 

Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям. 

Проявляет уважение 

к родителям. 

Способен 

сопереживать 

неудачам 

и радоваться успехам 

членов семьи. 

Готов оказывать 

помощь; 

поддерживать 

(словом и делом) 

различных 

критических 

ситуациях. 

Откликается на эмоции 

близких 

людей и 

друзей. 

Способен 

выбрать верную 

линию 

поведения по 

отношению к людям 

разного возраста, 

проявлять уважение 

к старшим. 

Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, своей 

семье. 

Знает 

способы 

проявления 

заботы о 

близких 

людях. 

Знает 

функциональны

е обязанности 

каждого члена 

семьи. 

Ребенок обладает   развитым   воображением, которое   реализуется   в   разных   видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Семья Проявляет доверие и 

эмоциональную 

отзывчивость к своей 

семье. 

Проявляет уважение 

к родителям. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. 

Способен отвечать за 

свои поступки 

перед членами 

семьи, 

Способен к 

совместной 

деятельности с 

близкими 

людьми, отвечать за 

«общее дело». 

Понимает 

необходимость 

согласовывать с 

членами семьи свои 

мнения и действия. 

Знает 

элементарные 

правила этикета 

и 

безопасного 

поведения дома. 

Знает о 

необходимости 

подчиняться 

требованиям 

близких членов 

семьи, об 

обязанностях 

членов семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым 

В процессе чтения- 

слушания 

Понимает, что 

социальны
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играм. 

Осознает свои права 

и свободы (иметь 

собственное мнение, 

выбирать друзей, 

игрушки, виды 

деятельности, иметь 

личные вещи, по 

собственному 

усмотрению 

использовать личное 

время). 

включает 

творческое 

воображение. 

Способен участвовать 

в создании 

коллективного 

творческого продукта 

совместной 

деятельности. 

е роли 

человека 

(ребѐнок- 

взрослый, 

дети- 

родители, 

продавец-

покупатель и т. 

д.) определяют 

его речевые 

роли, и умеет 

регулировать их 

в конкретной 

ситуации 

общения. 

Труд и творчество Проявляет 

потребность в 

творческом 

самовыражении. 

Проявляет 

осознанный интерес к 

выбору вида 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности, 

осознанный выбор 

роли. 

Способен с помощью 

адекватных 

речевых средств 

представить 

воображаемую 

коммуникативную 

ситуацию, описать и 

объяснить речевое 

поведение 

участников 

коммуникации. В 

ролевой игре берет на 

себя роль разных 

профессионалов. 

Различает 

условную и 

реальную 

ситуации в 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать 

применение речевых 

навыков у членов 

семьи. Способен 

определять 

собственное 

эмоциональной 

состояние и 

эмоциональные 

состояния членов 

семьи. Осознает свои 

отличительные 

особенности, 

отражает в речевой 

деятельности. 

Уместно использует 

словесные единицы 

и выражения в 

устной речи в 

зависимости от 

конкретной 

коммуникативной 

семейной ситуации. 

Способен в 

зависимости от 

ситуации 

совершать речевые 

поступки 

(успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т.п.). 

Осмысленно 

использует 

словесные 

средства, 

отражающие 

нравственные 

категории и 

представлени

я о 

нравственных 

качествах 

членов семьи 

Социальная 

солидарность 

Способен адекватно 

использовать речь 

для выражения 

Способен 

содержательно, 

грамматически 

Умеет 

использовать 

средств
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чувств, желаний и 

т. п., 

Может оценивать 

применение речевых 

навыков у других 

участников 

коммуникации. 

Готов к оценке 

речевого поступка с 

точки зрения 

нравственных 

ценностей, норм 

речевого этикета. 

Способен в 

зависимости от 

ситуации совершать 

речевые поступки 

(успокоить, 

пожалеть, и т. п.). 

Может поделиться 

своими впечатлениями, 

обосновать 

собственное мнение и т. 

п. 

правильно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. Речь живая, 

непосредственная, 

выразительная. 

Даѐт чѐткие, 

образные ответы на 

вопросы взрослого 

об услышанном, 

увиденном. 

Ясно излагает 

свои чувства, 

мысли по поводу 

увиденного, 

услышанного, 

прослушанного 

произведения. 

Владеет 

культурой 

слушания: 

внимательно 

воспринимает и 

понимает звучащие 

речь или текст, не 

перебивает 

говорящего 

(читающего), но 

невербально 

реагирует. 

Навык речевого 

этикета. 

а 

художес

твенной 

выразител

ьности в 

самостоят

ельном 

высказыва

нии. 

Владеет 

диалогическо

й и 

монологическ

ой речью. 

Осмысленно 

использует 

словесные 

средства, 

отражающие 

нравственные 

категории и 

представлени

я о 

нравственных 

качествах 

людей. 

уместно 

использ

ует эти 

словесные 

единицы и 

выражения в 

устной 

речи в 

зависи

мости 

от 

конкре

тной 

коммуникативн

ой ситуации. 

Труд и творчество Позитивно 

воспринимает 

литературные 

произведения, 

описывающие 

профессии. 

Описывает 

содержание 

знакомых профессий. 

Знает 

содержание 

некоторых 

профессий. 

Знаком с 

некоторыми 

терминами, 

характерными 

для профессий. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Семья Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды, 

убеждения и 

выбирать способы их 

выражения. 

Активно включается в 

игру в соответствии 

с гендерной ролью. 

Ребенок оказывает 

посильную помощь 

членам семьи. 

Знает 

физические 

возможности и 

антропометриче

ские данные 

членов семьи. 

Здоровье Испытывает 

удовольствие от 

движения, от 

активных действий. 

Умеет справляться со 

стрессом с 

помощью 

двигательной 

активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет 

текущий контроль 

за точностью 

двигательного 

действия не только 

на базе зрительного 

анализатора и 

мышечных 

ощущений, но и 

настроения, 

эмоционального 

состояния. 

Владеет и использует 

в физкультурном зале 

и 

естественных 

условиях разные 

способы ходьбы, 

бега, прыжков, 

ползания, метания, 

действия с большим 

и малым мячом и др. 

Различает 

мышечные 

ощущения, вес и 

фактуру предметов. 

Может 

планировать 

своѐ 

двигательное 

поведение, 

выбирать 

способ с 

учѐтом своих 

физических 

возможностей

, 

физического 

«я»: 

антропометриче

ских данных. 

Труд и творчество Способен выбирать 

себе участников по 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности. 

Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды на 

различные 

профессии и виды 

деятельности. 

Ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими. Ребенок 

способен к принятию 

собственных 

решений в выборе 

будущей 

предполагаемой 

профессии. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

Знает 

деятельность 

людей 

различны

х 

професси

й. 

Знает свои 

физические 

возможности

, веса, роста, 

развития 

физических 

качеств, 

может 

соотнести 

свои 

физические 

данные с 

возможность

ю выполнять 

ту или иную 

деятельность

. 
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безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

Здоровье Способен 

справляться со 

страхами, 

смущением. 

Способен справиться 

с ситуацией 

игнорирования. 

Способен к 

преодолению стресса. 

Умеет реагировать на 

обвинения. 

Способен 

адекватно 

реагировать на 

отказ. Способен 

находить и 

выбирать способ 

реагирования на 

опасную ситуацию. 

Спокойно реагирует в 

ситуации, когда не 

принимают в общую 

деятельность группы. 

 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Имеет опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков как своих, 

так и других людей. 

Способен определять 

смыслы и 

социальную 

направленность 

собственной 

деятельности. Имеет 

привычку 

оценивать свой вклад в 

коллективную работу. 

Способен 

регулировать свое 

поведение на 

основе усвоенных 

норм. 

Может проявить 

волевые усилия в 

ситуации выбора. 

Самостоятельно 

выполняет 

знакомые правила в 

жизненных 

ситуациях. Имеет 

собственное 

мнение, выбирает 

друзей, игрушки, 

виды 

деятельности. 

Умеет говорить «нет». 

Придерживается 

правила очередности в 

высказываниях своего 

мнения. 

Знаком с 

нравст

венны

ми 

категор

иями 

«совесть», 

«правда» 

Сформировано 

понятие о 

добре и зле, 

хороших и 

плохих 

поступках. 

Знает 

социальны

е нормы 

поведения 

и правила 

во 

взаимоотно

шениях со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми. 

Знает правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 

Труд и творчество Способен выбирать 

себе участников по 

совместной трудовой 

и творческой 

Способен выбирать 

себе род занятий. 

Ребенок способен к 

принятию 

Ребенок 

способен 

расширять 

собствен
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деятельности. 

Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Испытывает чувство 

ответственности за 

конечный результат. 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и 

умения. Способен 

адекватно оценивать 

свои возможности и 

правильно находить 

партнеров для 

достижения своих 

целей. 

ный 

опыт за 

счет 

удовлетв

орения 

потребности в 

новых знаниях. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений. 

Семья Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость к 

членам семьи, 

сопереживают 

неудачам и радостям 

близких людей. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. 

Сформированы 

полезные навыки и 

привычки, 

нацеленных на 

поддержание 

собственного 

здоровья и здоровья 

членов 

семьи. 

Сформированы 

умения 

договариваться с 

членами семьи, 

аргументировать 

принятие 

собственного 

решения. 

Сформированы навыки 

регулирования 

собственного 

Использует 

знания и 

беседы с 

членами 

семьи как 

один из 

источник

ов 

информации 

в познании 

мира. 

Знает 

традиции 

семьи, истории, 

связанные с 

«генеалогически

м семейным 

древом». 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к 

другим людям и 

самому себе. 

Способен учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других. 

Проявляет 

исследовательскую 

активность и интерес 

к окружающему 

миру, 

взаимодействию со 

сверстниками. 

Способен к принятию 

собственных решений. 

Принимает 

ответственность за 

принятое решение. 

Проявляет 

интерес к 

социальным 

аспектам 

общественной 

жизни. Задает 

вопросы об 

устройстве 

мира. 

Владеет 

знаниями о 

своѐм 

городе, о 

государстве 
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(президент, 

армия и т. д.), 

его символах 

(герб, флаг, 

гимн), 

государственн

ых 

праздниках; 

многонациона

льном 

составе 

населения 

России; 

народной и 

национальной 

культуре, 

предметах 

быта, 

игрушках и 

играх. 

Труд и творчество Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Ребенок владеет 

основными 

культурными 

способами 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Имеет опыт 

практических 

действий с 

разнообразными 

материалами, 

участие в 

элементарных 

опытах и 

экспериментах. 

Умеет выделять 

из            потоков 

информации ту, 

которая актуальна. 

Умеет 

использовать 

разнообразн

ые источники 

получения 

информации 

для 

удовлетворен

ия интересов, 

получения 

знаний и 

содержательного 

общения. 

   

  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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 2.6.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  (ФАОП ДО п. 

49.2.1.). 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 - социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие. 

   В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.6.1.1 Патриотическое направление воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.2.).  

  Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

  Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты- когнитивно-

смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

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

 традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

 - формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

 - воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 - воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

их этнической принадлежности; 

 - 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 ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 - ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
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 - формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.6.1.2 Социальное направление воспитания (ФАОП ДО п.49.2.3.) 

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

воспитания. 

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

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

социальных отношений и социальных ролей. 

  Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 - формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

 - формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

  При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в 

обществе; 

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

видах деятельности; 

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

 - организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 - создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.6.1.3 Познавательное направление воспитания (ФАОП ДО п.49.4.2.) 

  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, 
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просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

  - организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

  - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.6.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания (ФАОП ДО п.49.4.5.). 

  Цель – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  - обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

  - закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

  - укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие

 двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

  - формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

  - воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

  - создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни; - введение 

оздоровительных традиций в группе. 

  Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников с ОВЗ 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков  заключается в том, что они формируются на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

  В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 
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  Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ

 сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

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

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

  Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков ведется 

в тесном контакте с семьей. 

2.6.1.5 Трудовое направление воспитания (ФАОП ДО п.49.4.6.) 

  Цель –формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

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

  Основные задачи трудового воспитания: 

  - ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является обучающихся с ОВЗ. 

  - формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

  - формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

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

почувствовали ответственность за свои действия; 

  - собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

  - связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.6.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания (ФАОП ДО п.49.4.7.)..  

  Цель - формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

  Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

  - формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

  - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 



64 
 

  - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

  - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

  - формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

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

ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

  - учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

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

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

  - воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

  Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

  Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

  - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

  - уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Учреждения; 

  - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

  - формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.6.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

   Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена парциальной программой «Курские просторы»: образовательная парциальная 

программа дошкольного образования / Под ред. С.С. Журавлевой, Е.Ю. Шемета – Курск: ООО 

«Учитель», 2022. 
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  Образовательная парциальная программа «Курские просторы» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и нацелена на создание условий для становления основ патриотического 

сознания детей 4-7 летнего возраста, их личностного, морально- нравственного, 

познавательного развития, позитивной социализации, развитие их инициативы и творческих 

способностей на основе краеведческого содержания. 

  Целью Программы является создание условий для становления основ  

патриотического сознания детей в возрасте от 4 до 7 лет, их личностного, морально- 

нравственного и познавательного развития, позитивной  социализации, а также развития 

инициативы и творческих способностей на                основе краеведческого содержания. 

  В программе предусмотрена образовательная деятельность в рамках тематических 

модулей: 

Таблица 4  

Тематический модуль Основные содержательные направления модуля 
«ЕСТЬ ГОРОД НА СЕМИ ХОЛМАХ» 

Географическое 

краеведение 

«Путешествие по карте Курской области» 

Города Курской области 

Рельеф, почвы, климат, полезные ископаемые Курской 

области 

Водоемы Курской области 

Ономастика (в том числе топонимика Курской области) 

«Природа нашего края» 
 

 Экологические проблемы Курской области 

Флора и фауна Курской области 

Красная книга Курской области 

Неофициальные символы Курской области 

Чудеса Курского края (Центрально-чернозѐмный 

биосферный заповедник имени В.В. Алѐхина; Коренная 

пустынь, курская антоновка, КМА, озера на старых отвалах 

железнорудного карьера с очень прозрачной водой – 

«Курская Швейцария», «Голубые лагуны», цветные озера на 

отвалах ГОКа, Глазова мельница в Пристенском р-не, 

Махово – Суджанский р-н. – место, где и растет клюква 

(северная ягода) и живут черепахи (южное животное), 

Корыжский лес (Глушковский р-н) и др.) 
«А МОИ КУРЯНЕ – РАТНИКИ БЫВАЛЫЕ» 

Историческое   

краеведение 

«Курск – древний русский город»: быт древних курян; 

традиционные занятия древних курян; 

народные праздники древних курян. 

«От первых боев до Победы»: 

День освобождения г. Курска; 

Курская битва 

Официальные символы Курской области Наши земляки 

Улицы нашего города Праздничные даты Курского края 

День города; 

День основания Курской области 

Дни  Памяти 
«ЧИТАЮЩИЕ КУРЯНЕ» 

Литературное Малые жанры народного детского фольклора Курской 
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краеведение области; 

Литературные произведения курских писателей- классиков 

(Е.А. Благинина, Е.И. Носов, А.А. Фет и др.) 

Творчество современных курских авторов 

(О.Н. Аленкина, М.В. Малец, Ю.А. Сухов, В.М. Шеховцов  

и др.) 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КУРСКИЙ КРАЙ» 

Музыкальное 

краеведение 

Музыкальный фольклор: 

Курские народные игры 

Музыкальные инструменты Курской области 

Танцы Курской области 

Музыкальная классика: 

Творчество курских композиторов-классиков (Г.В. 

Свиридов, И.И. Кальман, А.М. Абаза и др.) 

Творчество курских исполнителей-классиков (Н.В. 

Плевицкая, М.Г. Эрденко и др.) 

Современная музыкальное искусство Курского края: 

Современные курские композиторы 

(Л.Н. Барашкина-Петропольская, О.Г. Ярыгина и др.) 

Современные курские исполнители (сестры Толмачевы, 

Алиса Кожикина и др.) 

Жанры музыки в музыкальных произведениях 

композиторов и исполнителей Курской области 
«ОТ НАРОДНОЙ РОСПИСИ ИГРУШКИ ДО ЖИВОПИСИ А.А. ДЕЙНЕКИ» 

Художественное 

краеведение 

Народное декоративно-прикладное искусство Курской 

области: 

глиняные игрушки (суджанские, кожлянские); 

суджанское ковроткачество; 

гончарное дело; 

курская хохлома; 

курский народный костюм. 

Живопись курских художников 

Архитектура Курского края 

Скульптурные памятники г. Курска 
«ЮНЫЕ КУРЯНЕ У ОЛИМПИЙСКИХ ВЫСОТ» 

Спортивное  

краеведение 

Спортивно-парковые зоны г. Курска 

Наиболее развитые виды спорта Курской области (легкая 

атлетика, футбол, бокс, дзюдо, фехтование, велоспорт, 

конный, лыжный спорт и др.) 

Народные подвижные игры жителей Курской области 

Куряне – олимпийцы. 

 

  

 2.6.3.  Описание реализации социокультурного контекста 

  Важные воспитательные задачи решаются педагогами ДОО через реализацию 

социокультурного компонента, который опирается на социальное партнерство.  

  Описание реализации социокультурного контекста. 

  Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 
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  Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

  Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

  Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства детского сада. 

  В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

  Особенности реализации воспитательного процесса: 

  региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения детского 

сада; 

  значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых детский сад намерен 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

  ключевые элементы уклада детского сада; 

  наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимых в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

  существенные отличия детского сада от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

  особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами детского сада; 

  особенности детского сада, связанные с работой с детьми с ЗПР, в том числе с 

инвалидностью. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Мероприятия 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  

№ 46» 

Совместные праздники, посещение 

школьного театра, музеев, библиотеки, 

участие ДОУ в методическом совете 

школы 

2 Курский областной литературный 

музей 

Экскурсии, литературные встречи 

3 Курский государственный театр кукол Демонстрация кукольных спектаклей 

на базе ДОУ; 

Посещение спектаклей в театре кукол. 

4 Театр – студия «Малыш» Демонстрация кукольных спектаклей 

на базе ДОУ 

5 Центр досуга «Ассоль» Организация просмотров детских 

кинофильмов, мультфильмов, 

выступление сотрудников центра с 

игровыми программами 

6 Курская городская библиотека для Экскурсии в библиотеку, встречи с 
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детей и юношества сотрудниками библиотеки на базе 

ДОУ 

7 Музей «Юные защитники Родины» Экскурсии в музей, организация 

встреч с сотрудниками музея в ДОУ 

8 Курский областной  краеведческий 

музей 

 

Экскурсии в музей, организация 

встреч с сотрудниками музея в ДОУ 

 

2.6.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

с ОВЗ дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и     готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, 

в котором строится воспитательная работа с ОВЗ (ФАОП ДО п.49.2.8). 

   Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Нельзя забывать, что личностные 

качества воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей. Активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

   Цель совместной деятельности: объединение усилий педагогов группы и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

  Задачи взаимодействия с родителями: 

 - повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста 

 - оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. - объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

  Основные формы взаимодействия с родителями в процессе воспитательной работы 

  Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, 

а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  Консультация. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИКТ. 

  Мастер-класс. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

  Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

  Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

 Участники обмениваются мнением и опытом друг с другом, предлагают свои решения 

вопроса. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

  Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
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участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

  Творческие мастерские. В рамках данной формы сотрудничества родители, 

педагоги, дети совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

  Родительское собрание. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогических работников по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

  Родительская почта.  В группе  организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте». Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 

2.7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (ФАОП ДО п. 49.3.) 

   

2.7.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

(ФАОП ДО п.49.3.1.) 

  Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

  2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

  3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

2.7.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.7.2.1.   Описание особых требований к условиям, обеспечивающим планируемых 

результатов в воспитательной работе с детьми с ЗПР 

  Для достижения планируемых результатов в воспитательной работе с детьми с ЗПР 

значительные требования предъявляются к организации воспитывающей образовательной 

среды. 

  Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в группе комбинированной 

направленности для детей с ЗПР определяется особенностями личностно-ориентированной       

модели общения  с дошкольниками, их возрастными, индивидуальными особенностями 

и интересами. 
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  Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы и прогулочного участка; материалов, 

оборудования в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

  При наполнении предметно-пространственной среды обращается внимание на 

педагогическую ценность игрушек и игровых материалов, на их соответствии возрастным 

задачам воспитания детей с ТНР. 

  В ДОУ созданы необходимые условия для организации работы по физическому 

воспитанию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. На территории

 детского сада  расположена спортивная площадка, оборудованная спортивными 

сооружениями На прогулочных участках имеется определенное оборудование для 

обеспечения двигательной активности воспитанников в процессе их двигательной 

деятельности  

  Имеется физкультурный зал с необходимым спортивным оборудованием. В группах 

оборудованы физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря. Для 

реализации задач по совершенствованию плавательных умений детей в воде и активизации 

двигательной деятельности создана предметно-игровая среда в бассейне. 

  Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, формирования у детей 

трудовых умений и навыков в процессе организации разных форм детского труда: 

 -  уголок природы с необходимым набором инвентаря для организации труда по уходу 

за комнатными растениями; 

  - огород и клумба на территории участка; 

  - оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; - схемы, образцы и 

материал для ручного труда. 

  По эстетическому направлению воспитанию созданы следующие условия: 

 -  предметы обстановки группового помещения отражают многообразие цвета, форм, 

материалов; 

  - центр творчества; стенд для выставок детских работ; 

  Имеется музыкальный зал с необходимым для организации музыкальной 

деятельности оборудованием (фортепиано, аккордеон, баян, музыкальный центр, DVD — 

плеер, набор детских музыкальных инструментов, аудиотека, мультимедийная установка); 

-  в группах имеются центры музыкальной деятельности, в которых находятся 

настоящие и самодельные музыкальные инструменты, магнитофоны, диски с детскими 

песенками, сказками, музыкально-дидактическими играми. 

  Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, родного 

курского края. Оформлены уголки патриотического воспитания. В них широко представлены 

материалы, знакомящие детей с историей, культурой, традициями родной страны, родного 

края. 

  Предметно-пространственная среда насыщена элементами «доброжелательного 

пространства»: уголок уединения, «постеры» личностных и творческих достижений 

дошкольников, стена творчества, уголок «Моѐ настроение». 

 

  2.7.2.2.  Кадровое обеспечение Программы воспитания 
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  Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими,        

учебно-вспомогательными,        административно-хозяйственными работникам. 

  Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует

 квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждѐнном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 761н. 

  Педагогические работники (воспитатели, учителя-логопеды, инструктора по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, ПДО по ритмике, 

изобразительной деятельности, художественному труду) обладают основными     

компетенциями, необходимыми для реализации задач Программы воспитания. 

 

Таблица 5 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательным процессом на 

уровне ДОУ; - является примером в 
формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм 
общения и поведения; 

- создает условия, позволяющие педагогическим 

работникам реализовать воспитательную 
деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая план воспитательной работы на 
учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по УВР 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая план воспитательной работы на 

учебный год; 

- информирует педагогов о наличии возможностей для 

участия их в воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов посредством различных форм 

методической работы; 

-обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных и региональных конкурсах, 

соревнованиях и т.д.; 

-создает необходимые условия для осуществления 

воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 



72 
 

- проводит социологические исследования среди 
обучающихся; 

- организует и проводит различные формы 

воспитательной работы; - принимает участие в подготовке 

предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре, 

ПДО по ритмике, 

изодеятельности, 

художественному 

труду 

 

- обеспечивает занятие обучающихся разными видами 

деятельности, творчеством, физической культурой; 

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии 
воспитательного процесса; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях 
различного уровня в рамках воспитательной 

деятельности.. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; участвует в 

организации работы по формированию общей культуры 

обучающихся 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры обучающихся. 

 

  В целях эффективной реализации Программы воспитания в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. 

  Психологическое сопровождение Программы воспитания осуществляется педагогом-

психологом и представляет собой реализацию основных направлений профессиональной 

деятельности по созданию максимально благоприятных условий для воспитанников в ходе 

реализации Программы воспитания. 

 

2.7.2.3. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

  

  С целью обеспечения методического сопровождения реализации рабочей программы 

воспитания ДОУ на сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» 

размещен информационный ресурс «Воспитателю о воспитании» 

(https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ ), включающий 9 тетрадей для воспитателей – по 

количеству месяцев учебного года; 3 формы взаимодействия – «Педагог - Дети», «Педагог - 

Родители», «Родители - Ребенок»; 6 содержательных форматов организации воспитательной 

работы в условиях взаимодействия образовательной организации и семьи – «Смотрим 

вместе», «Читаем вместе», «Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Мастерим вместе», 

«Трудимся вместе»; 4 модуля «Советы для родителей». 
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Для реализации Программы воспитания используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институт воспитания. РФ. 

На сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» опубликованы научные статьи и методические материалы по вопросам 

воспитания (https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/institut/publications/ , https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/materialy/ ). 

 

Распределение парциальных программ по возрастным группам 

Таблица 6 

 
 
 

Парциальная программа 
 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

И.А. Лыкова «Мир без 

опасности» Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного- 

М.:Издательский дом «Цветной 

мир», 2016.  
 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

Да 
 
 

 

О. В. Бережнова, В.В. Ьойко  

Парциальная программа 

физического развития детей  

3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

- М.:Издательский дом  

«Цветной мир», 2017. 
 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

Да 
 
 

Региональный компонент 

Программы: 

образовательная парциальная 

программа дошкольного 

образования 

«Курские просторы»: / Под ред. 

С.С. Журавлевой, Е.Ю. Шемета – 

Курск: ООО «Учитель», 2022 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 

Да 
 
 

 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством, 

экскурсии и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЙ РАЗДЕЛ  

  

  Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой нозологической группы. 

  Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

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

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

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ЗПР, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

  Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы образования обучающихся с ЗПР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

  Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ЗПР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом 

этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

  3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР. 

  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

  Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

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

  формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление 

здоровья; 

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

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной  для 

обучающихся с ЗПР; формирование у обучающихся общей культуры. 

  Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

  Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

  Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

  1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, индивидуальным 

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

инвалида; 

  2) создание специальной среды; 
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  3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

  4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

  В группах комбинированной направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

  В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР и образовательная программа дошкольного образования. 

   В общеразвивающих  группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

  При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

  - формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

  - создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

  - личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

  В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

  Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеразвивающей группе реализуется 

с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; - - 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с ЗПР в 

инклюзивной группе. 

  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

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

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 
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  Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

1. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

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

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

6. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

  Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

  3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

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

ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с Программой.   

  Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом    

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

  В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и   коррекции 

недостатков их развития; 

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

  возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

  ППРОС детского сада создана педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Строиться 

на основе принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям обучающихся 

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

  В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей реализуется в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

  Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 
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  Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). 

  Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды имеются средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

  Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

  Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - 

в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

  Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

  Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 



79 
 

  Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон- пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

  Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

  Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

  Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

  Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

  Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

  Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление 

к достижению конечного результата. 

  Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

  При проектировании РППС учитывается необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

  ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

  Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в 

виде мобильных центров детской активности: 
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  В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

 • центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

 • центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 • центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей  

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 • центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

 • центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

 • центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 • центр познания и коммуникации детей, оснащение которого  обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

  книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 • центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием     образовательных     областей     «Художественно-эстетическое  развитие», 

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

«Физическое развитие»; 
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  •центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

 • центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

.   В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование принтеры и т. п.).  Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей: – для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной 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, связанных с реализацией Программы и т. п. 

  Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

  Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с ЗПР. 

  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Оборудование кабинета педагога-психолога 

          В соответствии с Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/стр.109-

112). 

  Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 

организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 

 обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

  Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт доступен всем педагогическим работникам. На базе методического 

кабинета под руководством методиста созданы различные творческие и рабочие группы для 

решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

  В кабинете сформирован фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 
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разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается 

оперативная информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к 

педсовету», материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации 

педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

  Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 

обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

  АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

  трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

  полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, созданы необходимые условия для его самостоятельной,  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

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

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской  Федерации от 18 октября 2013 г.  N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  6  декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты

 Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

  При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в 

работу по коррекции речи включается учитель-логопед.  

  Психолого - педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного 

специалиста. 

  Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 

специальное условие прописано в заключении ПМПК. 

  Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 

другое). 

  Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

УВР: 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог- ведущий специалист 

- воспитатель, 

- инструктор по ФИЗО, 

- музыкальный руководитель. 

   Заместитель заведующего обеспечивает организацию образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными 

партнерами. 

  Педагог-психолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

— психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностические карты; 

— на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

— проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
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— взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ. 

— организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

  С каждой группой детей с ЗПР работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации. Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности.  

  Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 

детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий 

час»). В это время по заданию специалистов (педагога-психолога и учителя-логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются 

речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

  Учитель-логопед совместно с педагогом-психологом на группе с ЗПР осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

  Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель 

обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 

слухового восприятия. 

  Психолого-педагогический консилиум (ППк), созданный в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации.   

  Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 
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  ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует 

содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые 

технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.4.  Финансовые условия  реализации Программы 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

  Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств муниципального задания, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Расходные обязательства обеспечиваются за 

счет предоставляемых субсидий в соответствии с нормативами, определяемыми субъектом 

РФ в расчете на одного воспитанника. 

  Норматив затрат на реализацию Программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, включая: 

  расходы на оплату труда работников, реализующих Программу дошкольного общего 

образования (с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные видыработ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления); 

 - расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

 - прочие расходы: оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием; подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и т.д. 

  При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной адаптированной основной образовательной программой. 
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  Нормативные затраты на реализацию образовательной программы, гарантированный 

объем финансовых средств в год представлены в Плане финансово- хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

  ДОУ самостоятельно принимает решения в части расходования средств и 

реализации обеспечения Программы: устанавливает предмет закупок, количество 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы.   ДОУ самостоятельно разрабатывает финансовый 

механизм взаимодействия с организациями, выступающими социальными партнерами. 

 3.5.  Материально – технические  условия реализации Программы 

  В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

   возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся  

с ЗПР; 

  выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов :к 

условиям размещения организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

  помещениям, их оборудованию и содержанию;  

  естественному и искусственному освещению помещений; 

  отоплению и вентиляции; 

  водоснабжению и канализации; 

  организации питания;  

  медицинскому обеспечению; 

  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

  организации режима дня; 

  организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

  выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

  выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ЗПР к объектам 

инфраструктуры Организации. 

-  При создании материально-технических условий для детей с ЗПР учитываются 

особенности их физического и психического развития 

 - ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

-   В ДОО есть всѐ необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 - учебно-методическое сопровождение Программы; 

 - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 
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 - оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

 - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

 - административные помещения, методический кабинет; 

 - помещения для занятий специалистов (логопед, педагог- психолог); физкультурный 

зал, помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

3.6. Обеспеченность  учебно-методической литературой 

 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сертакова Н.М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников» 

Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития 

Татьяна Бойко: Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

 Старшая группа. ФГОС ДО 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Татьяна Неретина: Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Ротарь, Карцева: Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. ФГОС ДО 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. 

Журбина О.А., Краснощѐкова Н.В. Дети с задержкой психического развития: 

подготовка к школе. 

Баряева Л. Б., Вечканова И. Г., Гаврилушкина О. П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. 

Кондратьева С.Ю. Агапутова О. Е. Игровые коррекционно-развивающие занятия для 

дошкольников с ЗПР. 4-7 лет. ФАОП. ФГОС. 

Программно-методическое пособие «Система работы со старшими дошкольниками с 

ЗПР в условиях ДОУ» под редакцией Неретиной Т.Г. 

Елена Стребелева: Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

Елена Спирева - Развитие мыслительной деятельности у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (4-7 лет). Рабочая тетрадь 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ксения Бухарина: Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий 

для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. 

Морозова И.А. Занятия по развитию речи в специализированном детском саду Выпуск 

1: первый год обучения – пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя. 

Карслиева И.В. «Комплексная коррекционная работа по подготовке дошкольников с 

ЗПР к обучению грамоте» 
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Лалаева Р. И., Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития 

Морозова И.А.  Развитие речевого восприятия. Конспекты для работы с детьми с ЗПР 

5-6 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности 

Образовательная область «Физическая культура» 

Татьяна Трясорукова: Развитие графомоторных навыков у детей с ЗПР. Тренажер 

Болонов Г.П. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения». 

Касицына, Бородина: Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и 

техн. работы с детьми дошкольного возраста 

Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет» 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сертакова Н.М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников» 

Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития 

Татьяна Бойко: Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. ФГОС ДО 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Татьяна Неретина: Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Ротарь, Карцева: Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. ФГОС ДО 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. 

Журбина О.А., Краснощѐкова Н.В. Дети с задержкой психического развития: 

подготовка к школе. 

Баряева Л. Б., Вечканова И. Г., Гаврилушкина О. П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. 

Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. «Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития 

Юлия Кислякова: Маленькие открытия окружающего мира: пособие для работы с 

детьми с ЗПР дошк. возраста. 

Юлия Кислякова: Путешествие в мир окружающих предметов. Пособие для работы с 

детьми с ЗПР дошкольного возраста 

Кондратьева С.Ю. Агапутова О. Е. Игровые коррекционно-развивающие занятия для 

дошкольников с ЗПР. 4-7 лет. ФАОП. ФГОС. 

Елена Спирева - Развитие мыслительной деятельности у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (4-7 лет). Рабочая тетрадь 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ксения Бухарина: Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий 

для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. 

Морозова И.А. Занятия по развитию речи в специализированном детском саду Выпуск 

1: первый год обучения – пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя. 
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Карслиева И.В. «Комплексная коррекционная работа по подготовке дошкольников с 

ЗПР к обучению грамоте» 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития 

Лопатина Л. В., Иванова О. В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной 

речи дошкольниками с задержкой психического развития. 

Микляева, Руденко - Развитие связной речи старших дошкольников с задержкой 

психического развития 

Морозова И.А.  Развитие речевого восприятия. Конспекты для работы с детьми с ЗПР 

5-6 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности 

Образовательная область «Физическая культура» 

Татьяна Трясорукова: Развитие графомоторных навыков у детей с ЗПР. Тренажер 

Болонов Г.П. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения». 

Касицына, Бородина: Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и 

техн. работы с детьми дошкольного возраста 

Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет» 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сертакова Н.М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников» 

Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития 

Хандина, Микляева - Развитие произвольного внимания дошкольников с ЗПР с 

помощью коммуникативно-речевых ситуаций 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Татьяна Неретина: Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. 

Баряева Л. Б., Вечканова И. Г., Гаврилушкина О. П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Войлокова Е.Ф., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Юлия Кислякова: Путешествие в мир окружающих предметов. Пособие для работы с 

детьми с ЗПР дошкольного возраста 

Кондратьева С.Ю. Агапутова О. Е. Игровые коррекционно-развивающие занятия для 

дошкольников с ЗПР. 4-7 лет. ФАОП. ФГОС. 

Елена Спирева - Развитие мыслительной деятельности у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (4-7 лет). Рабочая тетрадь 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий 

для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. 

Морозова И.А. Занятия по развитию речи в специализированном детском саду Выпуск 

1: первый год обучения – пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя. 

Морозова И.А.  Развитие речевого восприятия. Конспекты для работы с детьми с ЗПР 

4-5 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности 

Образовательная область «Физическая культура» 

Татьяна Трясорукова: Развитие графомоторных навыков у детей с ЗПР. Тренажер 

Болонов Г.П. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения». 

 

3.7. Режим и распорядок дня  

 

Режим дня групп комбинированной направленности для детей с ЗПР предусматривает 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с учѐтом требований Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2, действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 

1.2.3685-21), условий реализации АОП ДО для детей с ЗПР ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Ежедневная продолжительность прогулок для детей с ЗПР составляет не менее 3 часов 

в день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом домой. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, 

игры, физические и спортивные упражнения, подвижные игры. 

На самостоятельную деятельность детей с ЗПР (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 

часов. 

Режим дня является гибким, однако неизменными остается время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 Организация образовательного процесса в режиме дня 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 ) 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей с ЗПР, 

условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21, и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, 

действующим до 1 января 2027 года (далее – СП 2.4.3648-20). 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий  

не ранее 

все возраста 8.00 

Окончание занятий,  

не позднее 

все возраста 17.00 
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Продолжительность занятия для детей   

дошкольного возраста,  

не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

   

   

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста,  

не более 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями,  

не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для                    гимнастики,  

не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна  

не                 менее 

5–7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна,  

не  менее 

5–7 лет 2,5 часа 

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

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъѐм,  

не ранее 

все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим пребывания детей от 5 до 7 лет 

                            (холодный период года) 

                                                               

Режимные моменты Старшие  

группы 

(5-6 лет) 

 

Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Прием детей самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

                                           

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 8.50-9.00 8.50-9.00 
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деятельность, игры 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

9.00-9:55 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9:55-10:10 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:10-11.50 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.50-12.00 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-15.30 15.10-15.30 

Занятия Занятия в кружках 

15:30-15:55 

Занятия в кружках 

15:30-16:00 

Чтение художественной 

литературы,  игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.55-16.10 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10-17.30 16.00-18.00 

Подготовка к ужину, ужин, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  уход детей 

домой 

17.30-19.00 18.00-19.00 

 

Режим пребывания детей от 5 до 7 лет  

(теплый период года) 

 

Режим дня Старшие группы Подготовительные 

группы 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

мин) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30- 9:00 8.30- 9:00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9:15 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9:15-12:00 9:00-12:00 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Реализуемые программы Образовательная программа дошкольного 

образования 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР 

Базовая часть  

ОП ДО/АОП 

Возрастные группы, направленность 

 

 

Образовательные 

области 

 

комбинированные 

5-6 лет (ОП ДО/АОП) 6-7 лет (ОП ДО/АОП) 

Количество занятий 

В 

неделю 

В 

месяц 

В год В 

неделю 

В 

месяц 

В год 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется ежедневно в ходе совместной 

деятельности  

воспитателя с детьми в группе и на прогулке 

2. Познавательное 

развитие 

2/2 8/8 72/72 3/3 12/12 108/108 

2.1. Математическое развитие 1/1 4/4 36/36 2/2 8/8 72/72 

2.2. Формирование целостной 

картины мира 

1/1 4/4 36/36 1/1 4/4 36/36 

2.3. «Конструирование:   Интегрируется с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

3. Речевое развитие 2/3 8/12 72/108 2/4 8/16 72//144 

3.1. Развитие речи 

Основы грамотности 

(ОП ДО/ АОП ДО) 

2/1 8/4 72/36 2/0 8/0 72/0 

3.2. Развитие речи 

(формирование лексико-

грамматических 

категорий, развитие 

связной речи 

(АОП ДО)) 

0/1 0/4 0/36 0/1 0/4 0/36 

3.3. Формирование 

правильного 

0/1 0/4 0/36 0/2 0/8 0/72 

Обед 12:00-13:00 12:00-13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон, постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

13: 00-15:30 13: 00-15:30 

Полдник 15:30-16:00 15:30-16:00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16:00-17:00 16:00-17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

17:00-18:30 16:30-18:30 

Подготовка к ужину, ужин 18:30  18:30 

Уход домой До 19:00 До 19:00 
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звукопроизношения 

(АОП ДО) 

3.3. Обучение грамоте 

(АОП ДО) 

- - - 0/1 0/4 0/36 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

4/4 16/16 144/144 5/5 20/20 180/180 

4.1. Рисование 1/1 4/4 36/36 2/2 8/8 72/72 

4.2. Лепка/ аппликация/ 

художественный труд 

1/1 4/4 36/36 1/1 4/4 36/36 

4.3. Музыка 2/2 8/8 72/72 2/2 8/8 72/72 

5. Физическое развитие 3/3 12/12 108/108 3/3 12/12 108/108 

5.1. Физическая культура 

(в помещении) 

2/2 8/8 72/72 2/2 8/8 72/72 

5.2. Физическая культура 

(на прогулке) 

1/1 4/4 36/36 1/1 4/4 36/36 

 ВСЕГО ЗАНЯТИЙ 11/12 44/48 396/432 13/15 52/60 465/537 

Вариативная часть 

 Возрастные группы 

Образовательные области, 

используемые парциальные 

программы 

5-6 лет 6-7 лет 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа 

дошкольного образования  

«Курские просторы»: / Под 

ред. С.С. Журавлевой, Е.Ю. 

Шеметы 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Курские просторы реализуется в режимных моментах: 

- через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтение 

художественной литературы, коллекционирование и др.); 

- через интеграцию содержания различных модулей по 

образовательным областям:  

тематический модуль «Художественное краеведение»; 

тематический модуль «Историческое краеведение»; 

 тематический модуль «Музыкальное краеведение»; 

тематический модуль «Географическое краеведение»; 

тематический модуль «Спортивное краеведение» 

2 Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова  Парциальная 

программа «Умелые ручки», 

Художественный труд в 

детском саду. 

В режимных моментах 

«Город мастеров» 

1 раз в неделю 

В режимных моментах 

«Школа дизайна» 

1 раз в неделю 

 

3 Физическое развитие 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко  

Парциальная программа 

физического развития детей 

3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ». 

Организация двигательной активности в режимных 

моментах (ежедневно: эмоционально-стимулирующая 

утренняя гимнастика 7-10 мин.; подвижные игры и 

физические упражнения в структуре прогулки, 

оздоровительная гимнастика пробуждения после дневного 

сна с включением ОРУ, самостоятельная двигательная 

деятельность детей в разные отрезки режима дня) 

  

3.1.9. Календарный учебный график 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-

2024 учебном году в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76»  
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         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с 

учетом максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Первая половина октября 2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 

 

3.1.10.  Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Возрастные 

группы 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 
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1 Рождественские колядки 5-7 лет 11января Музыкальные 

руководители 

2 Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

 зимы 

Воспитатели 

3 День снятия блокады 

Ленинграда 

6-7 лет Ситуативно Воспитатели 

4 Музыкально-

литературный утренник 

«Когда-то здесь бои 

гремели» в честь Дня 

освобождения города 

Курска от немецко-

фашистских захватчиков. 

5-7 лет 8 февраля Музыкальные 

руководители 

5 Викторина «Грамотеи», 

посвященная 

Международному дню 

родного языка 

5-7 лет 21 февраля Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

6 «Отец и сын в одном 

строю!», музыкально-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-7 лет 23 февраля Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

7 Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

5-7 лет 28 февраля Музыкальные 

руководители 

8 «Весны веселая капель», 

концерт для мам и 

бабушек, в честь 

Международного 

женского дня 8 Марта 

Все дошкольные 

группы 

Март  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10 Познавательно-игровой 

микс «Мы дружны с 

печатным словом», 

посвященный Неделе 

детской книги 

Все дошкольные 

группы 

с 19 по 25 

марта 

Воспитатели 

11 Фольклорный досуг 

«Сороки-жаворонки» 

Все дошкольные 

группы 

22 марта Музыкальные 

руководители 

12 Фестиваль сказок «Сказка 

в гости к нам пришла», 

посвященный Дню театра 

Все возрастные 

группы 

27 марта Воспитатели 

13 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальные лучики» 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

6-10 мая ПДО по 

художественном

у труду, 

воспитатели 

14 Познавательно-игровой 

час «Первые в космосе» в 

честь Дня космонавтики 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

12 апреля Воспитатели 

15 Конкурс детского рисунка 

«Живи, Земля!» 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

22 апреля ПДО по 

изобразительной 

деятельности 
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16 Экологическая акция 

«Зеленый росток» 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель Воспитатели 

17 Музыкально-

литературный утренник 

«Не отнимайте солнце у 

детей!», посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

8 мая Воспитатели, 

муз. 

руководители, 

ПДО 

18 Познавательно-игровой 

час «Соловей-соловушка 

светлая головушка» 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

15 мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

19 «Пусть всегда будет 

солнце!», детский 

праздник, посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Все возрастные 

группы 

1 июня Музыкальные 

руководители, 

ПДО по ритмике 

20 Музыкально-

литературный конкурс 

«Нет в мире краше 

Родины нашей! В честь 

Дня независимости 

России 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

7 июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

21 Конкурс семейного 

рисунка «Семьей 

дорожить – счастливым 

быть», посвященный Дню 

семьи, любви и верности 

Все возрастные 

группы 

1 – 5 июля Воспитатели 

22 Музыкальный досуг «Мы 

на луг ходили, хоровод 

водили» 

Все возрастные 

группы 

12 июля Музыкальные 

руководители, 

ПДО по ритмике 

23 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Веселая ярмарка», 

посвященный Дню 

народной игрушки 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

19-23 августа ПДО по 

художественном

у труду 

24 «День знаний» Экскурсия 

на школьную линейку 

Подготовительные 

группы 

1 сентября Воспитатели 

25 Досуг «Здравствуй, осень 

золотая» 

Группы среднего 

возраста 

2-я неделя 

сентября 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

26 Фольклорный праздник 

«Осенины» 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

 

21сентября Музыкальные 

руководители 

27 «Хлеб всему голова», 

музыкально-

литературный утренник, 

посвященный 

Всемирному Дню хлеба 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

16 октября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

ПДО 

28 «Россия-Родина моя», Группы старшего 1 ноября Музыкальные 
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праздник, посвященный 

Дню народного единства 

дошкольного 

возраста 

руководители, 

воспитатели 

29 Конкурс детского 

творчества «Лучший 

подарок для любимых 

мам» 

Все группы 

дошкольного 

возраста 

18-22 ноября ПДО по 

изодеятельности 

ихудожественно

му труду 

30 Конкурс семейного 

рисунка «Белая береза под 

моим окном» 

Группы младшего, 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9-13 декабрь Воспитатели 

31 Детские утренники «В 

гостях у дедушки 

Мороза» 

Все возрастные 

группы 

23-27 декабря Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

3.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, видов культурных практик через игровые развивающие 

ситуации, исследовательские проекты, проекты в области различных искусств, 

коммуникативную, двигательную музыкальную и другие виды активности в режиме 

жизнедеятельности ребенка в образовательной организации и распорядке дня. 

 При организации образовательного процесса в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются региональные, природно-климатические, 

культурные условия проживания детей. Региональные особенности. При введении 

регионального материала в работу с детьми учитывается специфика образования детей в 

социокультурных условий Курской области, задачи образовательной деятельности на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятия и уважения 

ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности». В 

содержании Программы выделены ценности, которые могут быть познаны ребенком в 

период раннего и дошкольного развития (ценности семьи, здоровья, труда и творчества, 

социальной справедливости) и актуализированы далее в содержании образовательных 

областей (направлений) развития дошкольников): социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое, речевое, художественно-эстетическое направления. 

Значимость ценностей культуры в жизни человека определяется их возможностями в 

освоении (принятии) смыслов жизни. 

 Ценностная основа Программы позволяет модернизировать содержание и 

технологии обучения и воспитания детей в соответствии с поликультурными, 

этнокультурными и социокультурными достижениями России и Курской области. 

Концепция образовательной программы включает следующие основы: 

• идея «моделирования» ребенком своего внутреннего мира при ориентировании на 

конструкты внешнего мира – правила, образцы, эталоны, семейные и культурные традиции 

т. д., которые проявляются в пространстве мира образцами поведения и общения взрослых, 

СМИ, рекламой, историческими текстами, традициями, культурными ценностями, 

менталитетом народа; 
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• идея сопровождения процесса культурной идентификации ребенка в пространстве 

мира Детства, предусматривающая, что механизм культурной идентификации заложен в 

каждой личности, на основе способности имитировать, подражать; 

• идея культурной идентификация ребенка дошкольного возраста обеспечивает 

становление основ духовной культуры, способствует открытию ее ценностей и смыслов, 

активизирует потребность ребенка принять лучшие образцы поведения, общения, способов 

жизнедеятельности и идентифицировать себя с ними, создавая свою траекторию жизни с 

ориентацией на эмоционально воспринятые эталонные ценностные ориентиры и установки 

взрослых; 

• идея спонтанности выбора ценностного эталона, обусловленного яркой 

событийностью, ситуативностью, спонтанностью выбора, поведением, является 

характерным для дошкольника, рождает иерархию соподчинения мотивов, мотив рождает 

смысл, ситуацию хаотичных векторов отношений. 

 холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

взаимодействия; 

 летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу: 

 прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОО (2 раза в день по 1,5-2,5 часа). 

 в условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается, количество прогулок 

и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую 

е – 15 С0 

и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится при t воздуха 

ниже -15 С0  

 с учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, определяется проведение оздоровительных мероприятий, закаливающих 

процедур, организация режимных моментов; 

 особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 

погодным условиям. Предусматривается работа с родителями: на зимних прогулках детям 

удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в 

тяжелых шубах.  Для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные 

игры на прогулке необходима облегченная одежда. Как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, решая задачу развития и обогащения социально-личностного 

опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия, педагогами 

реализуются культурные практики, долгосрочные проекты с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов как воспитанников, так и их родителей, которые представлены в 

рабочих программах групп. 

 

Модель двигательного режима в течение дня 

      Таблица 6 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

2 минут) Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

Физические упражнения на прогулке Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Спортивные игры Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1-2 раз в неделю 

Спортивные упражнения Ежедневно 

2. Двигательная деятельность 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

1 раз в неделю по 25 минут 

Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

Плавание 1 раз в неделю 25 минут 

3. Досуговая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 
Спортивные праздники 2 раза в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация Программы. 

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 76» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

 Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 76» на основании запроса родителей воспитанников, 

образовательного интереса воспитанников и профессионального интереса педагогов 

учреждения и предназначена для использования в ДОО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ЗПР; 

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 
региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

 на сложившиеся традиции ДОО; 
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на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ в целом.        

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разнымисубъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР. 

     Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего 

развития детей дошкольного возраста по направлениям (образовательным областям): 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное; речевое и художественно-

эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей воспитанников 

 Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

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

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей. 

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ. Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФАОП ДО), утвержденной приказом Министерства просвещения  24.11.2022г. 

№ 1022.

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт);

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

ФОП ДО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от «25» ноября  2022г. № 1028);

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения».

 Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76»
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