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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Полярные Зори «Детский сад № 4» (далее – ДОУ) определяет содержание, объем образовательной 

деятельности для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР).  

При разработке Программы учитывались следующие нормативно правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.02.2023). 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», (ред. от 28.04.2023). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

10. Устав МБДОУ № 4. 

11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Нормативный срок освоения Программы: Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений на уровне дошкольного образования. 
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Обязательная часть Программы разработана на основе разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО), с учетом образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 4. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе: 

1. Парциальной программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». 

3. Парциальной программой О.С. Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». 

4. Парциальной программой Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

5. Парциальной программы Лыковой И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки».   

6. Регионального содержания. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Объем обязательной части Программы составляет 85% 

от ее общего объема, остальные 15% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Российской Федерации). В соответствии с ФГОС ДО в каждом из разделов 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительным разделом Программы 

является текст ее краткой презентации, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей с ЗПР.  

Участниками реализации Программы являются дети дошкольного возраста с ЗПР, родители (законные представители), педагоги, 

социальные партнеры. Программа предусматривает право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей.  

Реализация Программы предполагает ее интеграцию в единое образовательное пространство, предусматривает взаимодействие с 

разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных во 

ФГОС ДО и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Программа реализуется в группах комбинированной направленности в форме инклюзивного образования, что обеспечивает 

социальную адаптацию воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

Программа включает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
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соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе.  

Это достигается за счет комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента, а также - реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного выравнивания 

психического и речевого развития детей.  

Целостность системы коррекционных воздействий в программе достигается за счет включения в ее содержание:  

- проектирования индивидуального коррекционно-образовательного маршрута;  

- использования современных коррекционных технологий: 

 - организации единого образовательного пространства: семья – дошкольное учреждение – специалисты узкого профиля;  

- психолого-педагогического, логопедического и дефектологического сопровождения ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для развития обучающихся раннего и дошкольного возраста 

с ЗПР в соответствии с их общими и особыми потребностями, индивидуальными особенностями 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 основной части программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в т.ч. 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 
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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; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального общего образования. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. создавать дополнительные условия для развития высших психических функций детей с ТНР (память, восприятие, мышление, 

речь, воображение, внимание) в процессе познавательно-исследовательской деятельности.  

2. активизировать познавательный интерес и инициативу дошкольников.  

3. расширять социокультурный опыт дошкольника и содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции».  

4. создавать дополнительные условия для становления культуры безопасности личности ребенка в процессе активной 

деятельности, 

5. воспитывать духовно-нравственную культуру ребенка на основе природных особенностей и культурно-исторических традиций 

родного края. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются 

в образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 
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2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения коррекционной работы необходимо 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

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

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

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

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

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

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся 

с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет 



9 
 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через 

разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и 

ФАОП ДО задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 
1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

 

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 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. 

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. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. 
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Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

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

• 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. 

• 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. 
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•            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 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. 
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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 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной направленности, а также в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

• 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; 
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• 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;  

• 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. 

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

                                                           
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 
недостатков в развитии. 
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Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты 

с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми.  

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).  

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко - слоговую структуру двух – трех сложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает 

по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту.  

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
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Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

 Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками.  

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании 

др.).  

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях 

под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с задержкой психического развития (к 6-7 годам)2 

 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

                                                           
2Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной 

коррекции недостатков в развитии. 
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• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес 

к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру 

и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
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словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании 

из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 
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Планируемые результаты (целевые ориентиры) части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева  
2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовит. группа 

-различает действия, 

одобряемые и не 

одобряемые 

взрослыми, понимает, 

что можно делать и что 

нельзя (опасно); 

-умеет безопасно 

осуществлять 

манипулирование 

(экспериментирование) 

с доступными для 

изучения материалами 

веществами, 

природными 

объектами, 

предметами быта, 

игрушками; 

-умеет безопасно 

осуществлять 

практические действия 

в процессе 

самообслуживания, 

использования 

бытовых предметов-

орудий, выполнения 

гигиенических 

процедур, в ходе 

-знаком с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в помещении, в 

общественных местах, на 

игровой площадке, в различных 

погодных и природных 

условиях, при контактах с 

домашними и бездомными 

животными, с незнакомыми 

людьми; с Правилами 

дорожного движения; 

осознанно подчиняется 

правилам, стремиться 

соблюдать их; 

-стремиться соблюдать 

знакомые правила, делает это 

вне зависимости от внешнего 

контроля; 

-знает, какими предметами 

быта можно пользоваться, 

обладает навыками их 

безопасного использования; 

-знаком с основными частями 

улиц, некоторыми дорожными 

знаками; 

-имеет элементарные 

представления о потенциально 

-владеет некоторыми культурными 

способами безопасного 

осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни (в 

быту, в природе, на улице и т.д.); 

может выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

-имеет начальные представления о 

своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, 

природе, современной 

информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к 

безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

-обладает развитым воображением, 

может представить варианты 

развития потенциально опасной 

ситуации, описать возможные 

-владеет основными культурными 

способами безопасного 

осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни (в 

быту, в природе, на улице и т.д.); 

может выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

-имеет представления о своем 

статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, 

некоторых источниках опасности, 

видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной 

информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к 

безопасной деятельности, способен 

подчиняться общественно значимым 

мотивам, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и 

окружающих; 

-обладает развитым воображением, 

может представить варианты 

развития потенциально опасной 
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игровой, 

изобразительной, 

двигательной 

деятельности; 

-знаком с 

элементарными 

правилами поведения в 

групповом помещении, 

на участке ДОО, на 

улице, в общественных 

местах, при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми. 

опасных ситуациях, способах 

их избегания, выхода из них. 

последствия, различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные 

физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами 

оказания первой помощи и 

самопомощи, знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои 

данные (имя, фамилия, адрес); у него 

сформированы необходимые 

технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции; действия 

преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного 

поведения; 

-адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, 

конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 

-может самостоятельно применить 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых 

ситуации, описать возможные 

последствия, различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные 

физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами 

оказания первой помощи и 

самопомощи, знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои 

данные (имя, фамилия, адрес); у него 

сформированы необходимые 

технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции; действия 

преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного 

поведения; 

-адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, 

конструктивно разрешать 

конфликты, избегать их; 

-может самостоятельно применить 

усвоенные знания и способы 
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задач(проблем), преобразовывать 

способы решения задач(проблем) в 

соответствии с особенностями 

ситуации (способен выявить 

источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, 

выбрать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

 

деятельности для решения новых 

задач(проблем), преобразовывать 

способы решения задач(проблем) в 

соответствии с особенностями 

ситуации(способен выявить 

источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, 

выбрать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно –исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- связно и громко выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно – следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова 

- ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения); 

- в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления об   окружающем 

мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение;  

- успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно 

использует освоенные художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет планировать 

работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 

- интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям 
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(красиво, нравится, любуюсь); 

- имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

- проявлять речевую активность в общении со сверстником; словами приветствовать и прощаться с воспитателем и детьми, благодарить 

за обед, выражать просьбу. 

- по вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. называет предметы и объекты ближайшего окружения 

- сопровождает эмоциональную речь правильным речевым дыханием  

 - узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликаться на него. 

Планируемые результаты освоения регионального содержания 

- ребенок проявляет интерес к малой Родине, использует местоимение «мой» по отношению к своему городу (поселку).  

- проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родного края; 

-  с удовольствием включается в проектную деятельность, детское экспериментирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой Родины; 

- уважительно и бережно относится к окружающему природному миру; 

- отражает свои впечатления о родном крае в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.; 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в подготовке концертов для пожилых людей, в конкурсах 

рисунков, проявляет инициативность и самостоятельность. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

 

Оценивание качества образовательной деятельности 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 Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 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; 
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• 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. 

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; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АОП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 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 в разных образовательных организациях; 

местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих решений, для адаптации Программы на уровне 

образовательной организации. Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в АОП с учетом 

регионального компонента. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и 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 ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, 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; 
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• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития самой 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; 

• 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 Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 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 ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 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 

образовательного процесса ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития 

 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально- экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. В группах 

комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
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В группах комбинированной направленности реализуются две программы.  

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы ДОУ и разрабатывается адаптированная образовательная программа 

(ФАОП). Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. Содержание 

образовательной деятельности и программы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности 

разрабатываются на основе адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР.  

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ЗПР приводится с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Реализация АОП ЗПР 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). Примером вариативных форм, 

способов, методов 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. Любые 

формы, способы, методы и средства реализации АОП ЗПР осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития (ФАОП, 

п.п. 34.4. стр. 302-353) 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития в части 

программы, формируемой части 

 

 Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ и регионального содержания 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей, педагогов ДОО и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ и регионального содержания строится в соответствии с 

доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и задачами соответствующей парциальной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
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Парциальные программы реализуются: 

− в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и расписанием непосредственно в образовательной 

деятельности; 

−  в течение времени пребывания детей в ДОО через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, 

создания условий и методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и способностей воспитанников, а также на 

основании выбора приоритетного направления деятельности (миссии учреждения). 

 

№

№ 

Вид и название программы Интеграция образовательных 

областей 

 

Возрастная 

адресованность 

1. Парциальная программа Т.П. Высоковой «Сенсомоторное 

развитие детей раннего возраста» 

Познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Дети 2-3 лет 

2. Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева. 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

физическое развитие 

Дети 3-8 лет 

3. Парциальная программа Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» 

Познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие 

Дети 3-7 лет 

1.  Парциальная программа «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор И.А. Лыкова 

 

Художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Дети 2-7 лет 

2.  Парциальная программа О.С. Ушаковой «Программа 

развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

речевое развитие,  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

Дети 3-7 лет 

3.  Региональное содержание Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

Все возрастные 

группы детей 
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физическое развитие 

 

 

Вариативные формы реализации парциальных программ и регионального содержания 

 

Формы реализации парциальных программ и регионального содержания имеют вариативный характер, отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Парциальная программа Приоритетные виды детской 

деятельности 

Формы реализации парциальных программ 

Парциальная программа Т.П. Высоковой 

«Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста» 

- познавательная  

- игровая; 

- коммуникативная, 

- художественно-эстетическая. 

- занятия по сенсомоторному развитию детей раннего 

возраста; 

- дидактические, конструктивные игры, 

- интегрированные занятия, сюрпризные моменты. 

Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет», автор Л.Л. Тимофеева 

 

- познавательная; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- физическая. 

 

- занятия по ознакомлению детей с культурой 

безопасности; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- наблюдения, направленные на ознакомление с моделями 

безопасного поведения; 

- труд на прогулке; 

- работа в творческих мастерских; 

- проекты по формированию культуры безопасности; 

- просмотр мультипликационных и видеофильмов.  

Парциальная программа Е.В. 

Колесниковой «Математические 

ступеньки» 

- познавательная; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

 

- занятия по развитию математических способностей 

детей; 

- дидактические игры; 

- самостоятельно – исследовательская деятельность. 

Парциальная программа «Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития  

- художественно-эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- занятия по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной, конструктивной деятельности); 

- мастерские детского творчества; 



27 
 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор 

И.А. Лыкова 

 

- выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества; 

- рассказы, беседы об искусстве; 

 - творческие проекты художественно-эстетического 

содержания; 

- самостоятельная продуктивная деятельность. 

Парциальная программа О.С. Ушаковой 

"Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду" 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая; 

- занятия по речевому развитию дошкольников; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- рассказы, беседы; 

- обучение пересказу. 

Региональное содержание 

 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая; 

- художественно-эстетическая; 

- музыкальная; 

- физическая 

- занятия по региональному содержанию; 

- рассказы, беседы; 

- наблюдения; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- решение проблемных ситуаций; 

-  опыты, экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование;  

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- познавательно-исследовательские проекты регионального 

характера; 

- дидактические, конструктивные игры. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 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 со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их 

в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии 

себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, 

стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. Когда взрослые 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 взрослыми 

и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, 

к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  
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Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял 

настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ЗПР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, 

поэтому столь важно, чтобы ребенок с ЗПР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ЗПР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 
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выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  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. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 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. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности 

детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, 

в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, 

умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-

педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, 

а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  
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6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к принятию 

ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного 

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, в начале и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере 

необходимости. 

Задачи: 
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- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем 

учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО с 

привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 

18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера 

их компетентности определена должностными инструкциями. 

 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и 

личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития 

 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

− 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  
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педагогических условий для более успешного их освоения; 

− формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико- синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

− целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

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

− выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

− осуществление сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей 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. 
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3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа. 

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 дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно 

сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с взрослыми и 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. 

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 педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты 

и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 
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сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие 

мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного 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, психокоррекционная работа по преодолению 

эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно значимых 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 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 детей 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.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе 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.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

по преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 

становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия 

в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, на выбранные 

участниками образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во многих 

случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

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



38 
 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием 

на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической 

работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему 

психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. 

Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина 

и др.: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов 

психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 

ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при 

разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 
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• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия 

с закономерностями онтогенеза.  В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 

ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

•  Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных 

структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании 

ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее 

основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения 

открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 

познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты 

обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в 

раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, 

которые возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Это широко известные 

специалистам методики и диагностические комплексы Л. А. Венгера, С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, У. В. Ульенковой, 

О. Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка 

к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение 

для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 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 детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 
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Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР описана в п. 45.13. ФАОП ДО стр. 595-596 

 

Содержание раздела АОП ЗПР, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы соответствует п. 45.14. 

ФАОП ДО стр. 596-642 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

 
2.7.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. Определяет содержание и организацию воспитательной работы в МБДОУ 

№4 и является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы (далее – АОП ДО) для групп комбинированной 

направленности. Программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.  Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

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

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

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

природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

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

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
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1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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

6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

7) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания 
 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 
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2.7.2.2.  Направления воспитания 

 

Направление 

воспитания 

Цель Ценности Содержание 

Патриотическое 

направление 

Содействовать 

формированию у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за будущее 

своей страны. 

 

Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

 

Патриотическое направление воспитания 

базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных 

традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию 

предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости 

за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Формирование способности 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

Жизнь, милосердие, добро лежат в 

основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

 

Духовно-нравственное воспитание направлено 

на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, 
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индивидуально-

ответственному поведению. 

 

содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное 

направление 

Формирование ценностного 

отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми. 

 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе 

социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает 

осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

Важной составляющей социального воспитания 

является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное 

направление 

Формирование ценности 

познания. 

Познание лежит в основе 

познавательного направления 

воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей 

познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является 
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 непременным условием формирования 

умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка 

стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Формирование ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарными 

гигиеническими навыками 

и правилами безопасности. 

 

Жизнь и здоровье лежит в основе 

физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 

Физическое и оздоровительное направление 

воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое 

направление 

Формирование ценностного 

отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение 

ребёнка к труду. 

Труд лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

 

Трудовое направление воспитания направлено 

на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 
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Эстетическое 

направление 

Способствовать 

становлению у ребёнка 

ценностного отношения к 

красоте. 

 

Культура, красота, лежат в основе 

эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на 

воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.3.Принципы 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 
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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. 

 

2.7.2.4.Целевые ориентиры воспитания 

 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое 

направление 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

Нравственное 

направление 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное 

направление 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

направление 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое 

направление 

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

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания 
 

2.7.3.1.Уклад образовательной организации 

 

Уклад в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

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

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

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
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- уважение личности ребенка. 

В основе процесса воспитания в нашем детском саду лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Они находят своё отражение во всей жизнедеятельности ДОО, а именно:  

- в правилах и нормах;  

- в традициях дошкольной организации; 

- в системе отношений в разных типах общностей; 

 - в характере воспитательных процессов; 

 - в предметно-пространственной среде. 

У педагогического коллектива существует четкий алгоритм действий по разработке, организации и проведению традиционных 

мероприятий, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. В мероприятиях 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, проявления 

уважения, самостоятельности. Эмоциональные события воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. Тематика мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Уклад учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности воспитательного процесса в ДОО. В основе лежат 

идеи этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной культуры народа. Посредством реализации различных программ, 

проектов, акций, ежедневных социокультурных воспитательных ситуаций педагоги нашего учреждения формируют у детей первичные знания 

о себе, своем этносе, местных традициях и промыслах. В результате у дошкольников развиваются социально-личностные качества, 

необходимые для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и окружающему социуму. 

Одним из основных условий организации уклада в ДОО является создание системы личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей). Характеризуется данное сотрудничество преобладающей активностью семьи в 

инициировании и поддержании совместных мероприятий, проявлением сознательной педагогической позиции, пропаганде ценностей 

воспитания в семье. 

Детский сад установил партнерские отношения с организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

опыта детей, приобщению их к истории, национальным традициям, участвовать в проведении совместных проектов, экскурсий, праздников и 

других мероприятий. 

 

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания.  

Для организации воспитывающей среды педагогами образовательной организации создан комплекс благоприятных условий, которые 

способствуют личностному развитию каждого ребёнка на основе традиционных ценностей российского общества: 

1)       условия для формирования эмоционально-ценностного отношения дошкольника к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с социально-ценностными 
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ориентирами; 

3) условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Для этого воспитатели и специалисты вовлекают дошкольников в интересные и полезные для них виды деятельности: трудовую, 

игровую, коммуникативную, познавательную, художественно-эстетическую. Каждому ребенку предоставляется возможность 

самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в общественных 

делах. 

Среда насыщена воспитательным содержанием, которое реализуется: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с дошкольниками; 

- при взаимодействии педагога с детьми в режимные моменты; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе сотрудничества с семьями воспитанников и социальными партнерами по реализации задач Программы. 

В проекты и планы воспитательной направленности включены мероприятия по ознакомлению с традициями и культурой народов 

России, природным и социальным миром родного края, с государственной символикой и значимыми историческими датами Российской 

Федерации.  

При организации воспитывающей среды учитываются национально-культурные и климатические особенности региона. 

Предметно-образная среда, созданная взрослыми, способствует воспитанию нравственных, гражданских, эстетических и других 

общественно значимых качеств личности ребенка. 

Педагогическая необходимость созданных условий в том, что у детей формируются эмоционально-ценностное отношение, социальные 

установки и активная жизненная позиция, обеспечивающие достижение поставленных воспитательных целей. 

 

2.7.3.3. Общности образовательной организации 

 

В дошкольной организации действуют разнообразные по форме и направлениям взрослые, детско-взрослые и детские общности. 

Базовые общенациональные ценности раскрываются в общностях через деятельности и события, которые обеспечивают полноценный опыт 

социализации дошкольников.  

1. Профессиональная общность педагогов. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 

Содержании Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Цель - совершенствовать качество воспитательного процесса посредством повышения профессиональной компетентности педагогов.  

К профессиональным общностям в нашем детском саду относятся: 

- педагогический совет; 

- методическое объединение; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- творческие группы. 



50 
 

Педагоги детского сада характеризуются профессиональной компетентностью, развитым профессиональным мышлением, 

мотивированной готовностью к профессиональному изменению, принятием ценностных ориентаций, идеалов, менталитета 

профессиональной общности, соблюдением профессиональной чести и достоинства, владением культурой диалога, заинтересованным 

содействием росту профессиональной группы, ее движению к профессиональному сообществу и содружеству (единой команде). 

По отношению к детям воспитатели, специалисты и другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

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

− учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят. 

1. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Цель - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в детском саду.  

В основе профессионально-родительской общности лежит принцип сотрудничества. Родители - активные помощники и партнёры 

воспитательного процесса, они являются постоянными участниками всех педагогических событий детского сада. Взаимодействие носит 

систематический, плановый характер. 

Создано единое педагогическое пространство взаимодействия воспитателей и родителей для обмена опытом, знаниями, идеями, 

обсуждения и решения конкретных образовательных задач.   

Используются как традиционные формы, так и новые технологии сотрудничества:  

- профессионально-семейные клубы «Родительская школа», «Семейный совет», в которых педагогов и родителей объединяет общая 

проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку; 

- родительские конференции для обмена опытом семейного воспитания; 

- социальные акции и волонтерские мероприятия, направленные на повышение роли и ответственности родителей в деле нравственно-

патриотического воспитания ребёнка; 

- проекты выходного дня, способствующие объединению всех участников воспитательного процесса на основе общего дела; 

- «родительский чат» в социальных мессенджерах для оперативной связи по различным вопросам. 

Данные формы взаимодействия характеризуются преобладающей активностью семьи в инициировании и поддержании совместных 

мероприятий, проявлением сознательной педагогической позиции. 

2. Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально 

значимых задач, партнерства и сотрудничества. Цель – создание воспитательного коллектива с системой неформальных связей и отношений 

между детьми и взрослыми. 
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Это объединение является источником и механизмом воспитания ребенка, которое происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. Находясь в общности, дошкольник сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

В рамках совместной деятельности дети учатся выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с 

общим делом. У них возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций.  

В нашей дошкольной организации созданы следующие детско-взрослые общности: 

- творческие мастерские «Музыкальная семья» и «Театральная гостиная»; 

- общественно-волонтерское объединение «Школа доброты»; 

-  оздоровительная студия «Уроки ЗОЖ»; 

- клубы по интересам: познавательно-исследовательский «Академия дошкольных наук», творческий «Рисуем с мамой», физкультурно-

познавательный «Клуб туриста». 

Взаимодействие в данных общностях реализуется на основе коллективной практической деятельности. Содержание выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.  

3. Детская общность.  В нашей дошкольной организации функционируют разновозрастные общности детей и общности 

сверстников.   

Общность сверстников – это необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В ДОО действуют следующие общности для детей-сверстников: 

- группы для детей одного возраста; 

- кружки по интересам на основе дополнительных общеобразовательных программ; 

- проекты различной направленности; 

- отряд «Волонтёры» (дети старшей группы, 5-6 лет); 

- отряд «Юные кадеты» (дети подготовительной к школе группы, 6-7 лет). 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастных общностях обладает большим воспитательным 

потенциалом. В детском саду созданы условия для взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников позволяет использовать принцип взаимообучения. Это дает больший эффект, чем прямое 

влияние педагога. 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. 

Главное - чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  Полученные социальные знания должны превратиться в личное 

убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. 



52 
 

Возможность разновозрастного общения и взаимодействия дети реализуют посредством: 

-  технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час»; 

- детских студий «Весёлый каблучок», «Волшебная кисточка»; 

- тематических дней: «День открытых дверей», «День здоровья», «День самоуправления»; 

- акций «Бессмертный полк», «Друзья наши меньшие», «Чистые дорожки» и др.; 

- временно создаваемых общностей на основе событийности. 

Педагогическое содействие (помощь) инициативам и осознанной активности детей в общностях оказывают воспитатели, специалисты, 

сотрудники ДОО и родители. 

2.7.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным 

и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Образовательная 

область 

Приобщение детей  

к ценностям 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Родина», «Природа»,  

«Семья»,  

«Человек»,  

«Жизнь», «Милосердие», 

«Добро»,  

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд». 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

 

Познавательное развитие «Человек»,  

«Семья», «Познание», 

«Родина», 

«Природа» 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

 

Речевое развитие «Культура», «Красота», - владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа» 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 
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- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

 

Физическое развитие «Жизнь»,  

«Здоровье» 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств. 

 

 

2.7.3.5.Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

взаимодействия всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Педагоги ДОО учитывают образовательные предпочтения современных отцов и матерей, их потребности, а также социально-

психологические характеристики каждой семьи.  

 

Цель и задачи работы с родителями 

 

Цель Формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие их компетентности в вопросах 

воспитания ребенка дошкольного возраста. 

 

Задачи 

 

2. Создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. 

3. Познакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников. 
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4. Информировать об актуальных задачах воспитания детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

5. Привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, 

муниципалитете, регионе, в Российской Федерации.  

 

 

В рамках ознакомления родителей с методами и способами воспитания налажено сотрудничество через проведение консультаций, 

мастер-классов, педагогических тренингов и практикумов, клубов по интересам, открытых мероприятий. Совместные досуги, творческие 

мастерские, музыкальные гостиные, спортивные соревнования и волонтерское движение также способствуют формированию у родителей 

педагогических знаний по воспитанию дошкольников. 

Ключевым направлением в работе считаем знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании детей дошкольного возраста. Для этого проводятся родительские 

конференции и ролевое проигрывание семейных ситуаций на обучающих занятиях. 

В дошкольной организации создана система сопровождения педагогических инициатив семьи. Инициативы выявляются путем 

анкетирования, опросов, бесед, ситуативных разговоров и других форм взаимодействия. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Другой особенностью взаимодействия нашего детского сада с семьей является смещение акцента с просвещения и обучения родителей 

на их активное самообразование. Воспитатели и специалисты содействуют в этом вопросе посредством создания банка электронных ресурсов, 

предоставления педагогической информации на сайте ДОО и в «родительских уголках» групп, через личные и групповые консультации, 

тренинги, практикумы. 

Кроме основных форм работы осуществляется постоянное взаимодействие в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

- неформальных бесед по вопросам нравственного, трудового, патриотического, художественно-эстетического воспитания. 

При этом родители также оказывают влияние на педагогов, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в 

вопросах воспитания дошкольников. 

 

События образовательной организации 

 

В ДОО разработан годовой цикл воспитательной работы, в основе которой - общие для всего детского сада событийные мероприятия. 

Событийный подход рассматривается нами как педагогическая технология организации и осуществления значимых событий в жизни ребенка 

или коллектива детей.  

Основой для планирования являются примерные темы (праздники, события, проекты, явления), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей.  

Проектирование событий в нашем детском саду реализуется по следующим направлениям: 
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- разработка и проведение значимых мероприятий в различных формах: детско-взрослый спектакль, совместное конструирование, 

экспериментирование, спортивные игры и др.; 

- проектирование встреч и общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и др.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, социальные акции и 

праздники, экологические фестивали, тематические дни и др.). 

На уровне детского сада: 

-          социальные праздники: День Победы, День России, День защитника Отечества, День народного единства, Праздник весны и 

труда; 

- явления духовно-нравственной жизни: День волонтёра, День доброты, День друзей и др.; 

- явления окружающей природы: День воды, День земли, День животных и др.; 

- мир искусства и литературы: День поэзии, День детской книги, День театра и др.; 

- традиционные праздничные события общества: Новый год, День матери, День космонавтики, День пожилого человека и др.; 

- социальные акции: «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Друзья наши меньшие», «Рисунок ко дню рождения моего города» 

и др.; 

- события народной культуры и народных традиций: Рождество, Масленица, Медовый и Яблочный Спас и др. 

- социальные проекты: «Путешествие по родному краю», «Народные промыслы России», «Мой любимый город», «Стихотворения 

о России». 

На уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

- «Портфолио группы». 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и прочее. 

В процессе подготовки к событийному мероприятию дошкольники получают знания и умения, которые будут необходимы при его 

проведении.  Это могут быть утренний и вечерний круг, спонтанно возникшая ситуация, любой режимный момент, индивидуальная беседа, 

общие дела и др. 

Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ, оформление места проведения события согласно тематике), творческое 

игровое действие, неожиданность и сюрпризность - обязательные критерии подготовки к мероприятию. 

По итогам события проводится обмен мнениями и впечатлениями, анализируются полученные результаты, определяется 

эффективность воспитательного воздействия, учитывается положительный и негативный опыт организации и осуществления события. С 

учетом проведенного анализа вносятся коррективы в воспитательный процесс. 
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Событийные мероприятия воспитательного характера позволяют систематизировать, обобщить и свести эмоционально-ценностные 

представления дошкольников в единую гармоничную картину окружающего мира и вызывают позитивный эмоциональный отклик в сознании 

детей всех возрастов. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации сотрудничества взрослого и ребёнка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

В основе совместной деятельности лежит личностно-ориентированный подход педагога к детям. Этот подход предполагает: 

1. Формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающей социальной действительности. Дошкольник 

эмоционально переживает предложенную информацию или ситуации, становится участником событий, а педагог поддерживает стремление 

ребенка узнать что-то новое. 

2. Формирование личностной позиции. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, во внутреннюю 

потребность и привычку уважительно относится к людям, любить свою Родину, соблюдать нравственные нормы. В этом случае ребенок 

оценивает свои действия и действия других на основе собственного сформированного эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социуму. 

Основной функциональной характеристикой совместной деятельности являются партнерские отношения между педагогом и ребенком, 

их равноправное включение в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми в качестве более 

опытного и компетентного партнера. Такой стиль воспитания обеспечивает каждому ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с окружающими людьми. 

 

Основные виды организации совместной деятельности в ДОО: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание 

и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, в организации социальных партнеров), посещение спектаклей, 

выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной позиции 

педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 
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2.7.3.6.Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада (РППС) отражает ценности, на которых строится Программа, и 

способствует принятию этих ценностей ребенком.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство дошкольной организации организовано в виде разграниченных зон: 

Центров активности. Данные зоны оснащены большим количеством материалов и оборудования, способствующих личностному развитию 

дошкольников и созданию условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Особенность Центров активности в том, что они расположены не только в группах, но и за пределами групповых помещений: в 

рекреациях и на участках детского сада. Это природные среды, культурные ландшафты, Экопарки, физкультурно-оздоровительные площадки, 

Метеостанция, Зоопарк из макетов животных. 

РППС включает ряд базовых компонентов, необходимых для работы с дошкольником по различным направлениям воспитания: 

патриотического, социального, познавательного, оздоровительного, трудового, эстетического. 

 

Компоненты и содержание воспитательной предметно-пространственной среды ДОО 

 

№№ Компоненты среды Содержание предметно-пространственной среды 

1. Знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО 

Герб и флаг России, аудиозапись Гимна РФ, портрет Президента.  герб и флаг региона, 

герб родного города (поселка).  

Карта страны, карта региона. 

Материалы о ВОВ: книги, альбомы, фотографии. 

Лэпбуки: «Наша армия родная», «День Победы». 

Альбом, посвященный участникам СВО «Мы гордимся!». Символы СВО. 

Альбомы, иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

Фотоальбомы, открытки с изображением памятных мест родного края.  

Фотоальбом с изображением детского сада и мероприятий, проведённых в детском саду. 

Литература для детей по патриотическому воспитанию. 

Аудиозаписи патриотических песен. 

2. Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, 

в которых находится ДОО 

 

Оборудование и пособия, отражающие историю, культуру и быт народов родного края: 

элементы народных костюмов, домашняя утварь, этнокультурные предметы и др. 

Объекты растительного мира региона. 

Альбомы с фотографиями памятных мест и исторических событий родного города 

(поселка).  

Лэпбуки: «Мой родной город (поселок)», «Природа нашего края». 
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 Фотоальбомы: «Улица, на которой я живу», «Достопримечательности моего города 

(поселка)».  

Макеты архитектурных сооружений города (поселка), улицы. 

3. Компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность и 

безопасность. 

Уголок уединения. 

Сенсорная комната. 

Фотовыставки, способствующие самоидентичности ребенка: «Я и моя семья», «Любимые 

блюда ребят нашей группы», «Мои летние каникулы», «Мои любимые игрушки», «Наши 

звездочки». 

Игры и игрушки для мальчиков. Игры и игрушки для девочек. 

Игры-самоделки, изготовленные конкретными детьми совместно с родителями или с 

воспитателем. 

Коробочка «Я помогаю», заполненная бейджиками с надписью роли, которую сегодня 

ребенок исполняет: «Дежурный по столовой», «Помощник воспитателя», 

«Ответственный за порядок» и др. 

Стенд «Моё настроение». 

Временные компоненты: коллекции, газеты, выставки, оформленные совместно с 

родителями, продукты детской деятельности, полученные в результате реализации 

различных проектов (книжки-малышки, альбомы, макеты и др.). 

  Оборудование, инвентарь и пособия для развития детей в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа. 

Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. 

4. Компоненты среды, обеспечивающие 

детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для дидактических, режиссерских и 

сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, театрализованных игр, игр со строительным 

материалом, игр с правилами, подвижных игр и др.  

Мягкие игровые модули, игровые ширмы. 

Различные виды театра: пальчиковый, бибабо, плоскостной и др., атрибуты для 

театрализованной деятельности 

Полифункциональные предметы, предметы-заместители, природные материалы, 

пригодные для использования в игровой деятельности. 

Оборудование для рисования, аппликации, лепки (бумага, картон, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски). 

Игры для девочек (кукольный уголок, «Кухня», Салон красоты») и для мальчиков 

(«МЧС», комплект моделей машин, атрибуты для игры в инспекторов ДПС, пожарных).  
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Книги, энциклопедии, альбомы. 

5. Компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей 

Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для сюжетно-ролевых игр в семью. 

Лэпбуки: «Моя родословная». 

Фотоальбомы с фотографиями членов семей воспитанников. 

Рисунки детей на тему «Моя семья». 

Альбом с детскими рассказами об интересных событиях в семье. 

Тематические папки «Наши мамы», «Игры наших бабушек и дедушек», «Профессии моих 

родителей». 

Выставки семейных коллекций. 

Книги, альбомы, иллюстрации о семье и семейных отношениях. 

6. Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира 

 

Предметы и оборудование для опытов и элементарной исследовательской деятельности. 

Схемы, таблицы, мнемотаблицы, условное схематическое изображение явлений природы, 

предметы-заместители, графические знаки и др. 

Игры математического содержания, счетный материал, карточки и схемы. 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, листья деревьев, 

семена и др. 

Иллюстративный материал: книги, энциклопедии, тематические альбомы и др. 

На участках ДОО: 

- оборудование для «Метеостанции» на участке ДОО: флюгер, ветряной рукав, термометр, 

осадкомер, снегомерная рейка, барометр, магнитный стенд и др.; 

- оборудование для «Экологической тропы»; 

- макеты климатических и природных зон с представителями флоры и фауны. 

7. Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства 

 

Лэпбуки, фотоальбомы по теме «Профессии». 

Тематические папки: «Мамины помощники», «Профессии наших родителей», «Герои 

труда нашего города (поселка)». 

Фотоальбом «Трудовые будни нашей группы». 

Природный и бросовый материал для ручного труда (шишки, желуди, скорлупа от грецких 

орехов, пластмассовые крышки, корпусы от фломастеров и др.). 

Оборудование для хозяйственно-бытового труда, труда в уголке природы, труда на 

участке (лопатки, ведерки, тряпочки, контейнеры, схемы с алгоритмом ухаживания за 

растениями, фартуки и шапочки для дежурных и др.). 

Портфолио для каждого ребенка «Моя трудовая деятельность в детском саду и дома». 

Видеотека с сюжетами, отрывками из мультфильмов и детских кинофильмов, 

отражающие ценности труда. 
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8. Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

 

Атрибуты для самомассажа: массажеры, массажные перчатки, массажные мячики, 

массажные дорожки. 

Нестандартное физ. оборудование: самодельные кинезиологические тренажеры, 

массажные коврики из крышек, ребристые дорожки на основе корпусов из фломастеров, 

тренажеры для дыхательной и зрительной гимнастик. 

Элементы костюмов для сюжетных гимнастик и спортивных праздников (шапочки, 

накидки, маски и т.д.). 

Физ. оборудование для коррекции осанки и профилактики плоскостопия: ковролин для 

коррекции стопы, мешочки с песком, шнуры. 

Атрибуты для подвижных, малоподвижных и самостоятельных игр. 

Лэпбуки: «Полезные и вредные продукты», «Мой организм», «Оздоровительная зарядка». 

Дидактические игры, пособия, атрибуты, цифровые презентации, способствующие 

ознакомлению детей с культурой ЗОЖ. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Аптека», «Оздоровительный 

центр».  

Коллекция музыкальных игр Железновых, развивающие видео и презентации об 

организме человека, здоровом питании, полезной и вредной пище. 

Пособия, книги, энциклопедии, альбомы, демонстрационный материал по формированию 

у детей знаний о ЗОЖ. 

9. Компоненты среды, предоставляющие 

ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального российского 

народа. 

 

Мини-музей народов России: реальные предметы быта, муляжи, макеты, картины, 

иллюстрации, фотографии, предметы декоративно-прикладного народного творчества. 

Куклы в национальных костюмах народов РФ. 

Дидактический материал, предметы и пособия по ознакомлению с народно-прикладным 

творчеством, традиционными обрядовыми праздниками многонационального 

российского народа. 

Оборудование и атрибуты для подвижных и сюжетных народных игр. 

Костюмы, в том числе народные, для различных образовательных и досуговых 

мероприятий. 

Книги, энциклопедии, альбомы, фотографии, способствующие ознакомлению детей с 

историей, культурой и традициями народов России. 

Видеотека и аудиотека: песни, отрывки из детских фильмов, мультфильмов, виртуальные 

экскурсии по России и родному краю. 
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Вся предметно-пространственная среда гармонична, эстетически привлекательна и стимулирует духовно-нравственную сферу 

дошкольников.  При выборе материалов и игрушек педагоги ориентировались на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.7.3.7.Социальное партнерство 

 

В рамках создания системы взаимосотрудничества педагогов с социальными институтами для реализации Программы, а также для 

обеспечения благоприятных условий в воспитании дошкольников, осуществляется совместная работа с различными учреждениями города 

(поселка). 

Цель: максимальное использование возможностей совместной деятельности ДОО и социума в целях обеспечения полноценного 

воспитания детей дошкольного возраста, повышения качества образовательных услуг и реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Создать систему взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе договоров и совместных планов. 

2. Обеспечить взаимодополняемость и альтернативность путей реализации индивидуальных потребностей детей и запросов 

родителей в качественном воспитании на основе взаимодействия с социальными партнерами. 

3. Обогатить воспитательный процесс новыми педагогическими практиками. 

4. Способствовать развитию социокультурной компетентности всех участников процесса воспитания, направленных на активное 

освоение духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными партнерами выступают:  

- открытость дошкольной организации; 

- установление доверительных и деловых контактов; 

- использование воспитательного и творческого потенциала социума;  

- реализация активных форм и методов сотрудничества.  

 

Взаимодействие с социумом 

 

Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия 

Обще- 

образовательная 

 школа 

 

- открытые просмотры занятий в школе и ДОО; 

- посещение детьми детского сада и их родителями социокультурных мероприятий в школе в качестве 

приглашенных гостей;  

- совместное проведение тематических мероприятий (праздников, развлечений, конкурсов и др.); 
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- совместное проведение социокультурных акций; 

- разработка и реализация совместных проектов. 

 

Детская Школа искусств  - посещение детьми детского сада и их родителями школьных концертов в качестве приглашенных гостей;  

- посещение выставок творческих работ учеников школы; 

- совместное проведение мероприятий, посвященных культурному наследию народов России; 

- разработка и реализация совместных проектов; 

- совместное участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по тематике Программы. 

Центральная детская 

библиотека  

 

- посещение выставок методической, художественной и детской литературы по истории и культуре народов 

разных национальностей; 

- посещение социокультурных мероприятий, организованных библиотекой; 

- совместное проведение тематических мероприятий: «Литературные гостиные», «День фольклора» и др. 

Музей - посещение экскурсий с целью приобщения детей к национальной культуре своего региона; 

- совместное проведение тематических мероприятий; 

- оказание помощи работников музея в организации мини-музея в ДОУ. 

 

Городской дворец культуры  

 

- совместные культурно-образовательные мероприятия; 

- проведение тематических Дней, акций; 

- посещение кружков и секций; 

- посещение киносеансов. 

Детская  

поликлиника 

- организация диспансеризации детей дошкольного возраста; 

- участие медицинских работников в родительских собраниях ДО. 

ГИБДД - совместные мероприятия по правилам дорожного движения; 

- беседы инспекторов ГИБДД. 

 

Дом детского творчества  - совместные мероприятия: фестивали, концерты, проведение акций, тематических дней. 

 - экскурсии детей. 
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Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять воспитательное пространство и влиять на 

широкий социум, получая определенные социальные эффекты в деле воспитания подрастающего поколения. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным.  

 

 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания 
 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение 

 

Для решения поставленных задач в вопросах воспитания немаловажным фактором являются кадровые условия. Коллектив нашего детского 

сада высокопрофессионален, укомплектован грамотными специалистами: старшим воспитателем, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольной организации. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательного процесса в детском саду, методическое сопровождение 

деятельности специалистов и повышение профессиональной компетентности педагогов, курирует взаимодействие с семьями воспитанников и 

с социальными партнерами. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в процессе режимных моментов, в специально организованных воспитательных ситуациях 

и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей. Развивают личностные качества дошкольников: любовь к Родине, к членам своей 

семьи, доброту, честность, дружелюбие, трудолюбие, целеустремленность и др. Разрабатывают план воспитательной работы в своей группе. 

Сотрудничают с родителями по вопросам воспитания детей в детском саду и в семье. 

Музыкальный руководитель организует мероприятия воспитательного характера: музыкальные гостиные, развлечения, 

театрализованные представления, фольклорные праздники. В детский репертуар включает патриотические песни, танцы и хороводы. 

Приобщает детей к музыкальной культуре и традициям народов России. Создает положительно-эмоциональный фон для успешного 

осуществления воспитательного процесса. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия, формирует у детей культуру здорового 

образа жизни. Организует мероприятия патриотической направленности: «Зарница», «Армейская спартакиада», «Большие манёвры», «Смотр 

строя и песни» (совместно с музыкальным руководителем). Развивает нравственно-волевые черты личности через стимуляцию детской 

активности, формирование физических качеств, двигательных навыков и умений. Воспитывает чувство сплочённости и взаимовыручки. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Организует сопровождение педагогов по созданию социально-психологических условий для комфортного 

пребывания детей в ДОО. Способствует преодолению у детей нарушений социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего 

мира ребенка, оказывает психологическую помощь детям и их родителям.  
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В группах комбинированной направленности к работе воспитателей и специалистов подключается учитель-логопед. Он организует и 

сопровождает коррекционно-развивающую деятельность педагогов с детьми, имеющими речевые нарушения. Планирует и корректирует 

воспитательные задачи (совместно с воспитателями и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка с ТНР (ОНР). 

Профессиональную компетентность в области воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели и специалисты ДОО 

совершенствуют за счет курсов повышения квалификации, мастер-классов, конференций, семинаров, практикумов, стажировочных площадок 

и самообразования собственной педагогической деятельности.  

 

2.7.4.2.Нормативно-методическое обеспечение 

 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе Институт изучения детства, семьи и воспитания 

https://институтвоспитания.рф/?ysclid=lieg6ltuym237161664. 

При разработке Программы воспитания учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.02.2023). 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», (ред. от 

28.04.2023). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Перечень локальных нормативных актов, в которые внесены изменения в соответствии с Программой воспитания: 

1. Программа развития ДОО. 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Годовой план организационно-методической и образовательной деятельности ДОО. 

4. Календарный учебный график ДОО. 

5. Должностные инструкции педагогов. 
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Перечень методических пособий, используемых при реализации Программы воспитания: 

1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. - Москва: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста. 

Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

3. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

4. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов. - М: М-

Книга, 2014. 

5. Букатов В.М. Социоигровая педагогика в детском саду. – М.: Чистые пруды, 2006. 

6. Буре Р. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Программы 

воспитания - М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022.  

8. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров личности дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 

7. 

9. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

10. Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. 

Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006. 

11. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

12. Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование, конспекты занятий. – 

Волгоград, Учитель, 2017. 

13. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005. 

14.  Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа: Методическое 

пособие.- М.: АРКТИ, 2005. 

15. Колесникова И.А., Борытко Н.М., Поляков С.Д.  и др. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. 

учебн. заведений. 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

16. Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. 

- М.: Линка-Пресс, 2000. 

17. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой творческий практико-

ориентированный проект. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

18. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – М: Сфера, 2010. 

19. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

«Академия», 2009. 
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20. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013. 

21. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

22. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов к управлению по результатам // Воспитательная работа. 2010 

№ 4. С.61- 64. 

23. Теплова А.Б. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста как основа патриотического воспитания. 

Методическое пособие. Электронное издание. - Москва: ВОО «Воспитатели России», 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (30,2 Mb). - 

Текст: электронный. 

24. Тихонова О.Г. Дошкольнику о музейной культуре: Методическое пособие для воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: 

АРКТИ, 2006. 

25. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. - М.: Школьная Пресса, 2006. 

 

 

2.7.4.3.Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми с задержкой 

психического развития 

 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 

разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельностив разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
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развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, 

принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При 

этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой 

ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы 

с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ, на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации 

Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 

социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОО отражает ценности, на которых строится Программа. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС детского сада выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, технологические, 
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административные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Основные принципы организации РППС в нашем детском саду: 

1.РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

2. При проектировании РППС учитываются: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится 

ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

3. РППС обеспечивает реализацию различных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

- игровой; 

- коммуникативной; 

- познавательно-исследовательской; 

- двигательной; 

- продуктивной и др. 

4. РППС обеспечивает эмоциональное благополучие детей и комфортную работу педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

5. В соответствии с ФГОС ДО РППС детского сада содержательно насыщенная; трансформируемая; полифункциональная; 

доступная; безопасная. 

6. Образовательный процесс в ДОО информатизирован. В групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий. В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации ребёнка и взрослого (кванториумы, 

мультстудии, роботизированные и технические игрушки и др.). 

7. Для детей с ОВЗ в ДОО должна имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях ДОО достаточно места для специального оборудования. 

8.  
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3.3.Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Перечень оборудования, а также средств обучения и воспитания составлен по результатам мониторинга материально-технической базы 

нашей дошкольной организации: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и 

других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 

 

Организация внутренней инфраструктуры ДОО 

 

Внутренняя инфраструктура нашего детского сада представлена в виде Центров активности, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности и в которых организуется образовательная деятельность.  

 

Группы для детей дошкольного возраста: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных областей «Физическое развитие», 

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

2. 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». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое     развитие», «Социально-коммуникативное      развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

4. 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 с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое   развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
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6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

7. 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 с содержанием образовательных областей 

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

8. Центр книги, содержащий художественную и документальную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную 

деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ в детском саду учитываются особенности их физического и 

психического развития. Предусмотрено специальное оснащение и оборудование. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Перечень оборудования, а также средств обучения и воспитания составлен по результатам мониторинга материально-технической базы 

нашей дошкольной организации: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и 

других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться 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), 
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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). 

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 ЗПР с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач 

АОП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: 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. 
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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. 

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, лего-кабинет 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 учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры 

активности, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными 

компьютерами или ноутбуками, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с АОП для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной задачей методического кабинета 

является создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего 

дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 

образовательного процесса, 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 должен быть доступен всем 

педагогическим работникам. На базе методического кабинета под руководством старшего воспитателя создаются различные творческие и 

рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 

библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация 

и выставки (например, материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт). 
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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. 

Материально-техническое оснащение Программы включает в себя: 

- соответствие помещений санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Музыкальный зал - Организованная образовательная деятельность; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

- Театральные представления; 

- Праздники и утренники; 

- Концертные программы; 

- Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

- Библиотека методической литературы, сборники 

нот; 

- Музыкальное оборудование: фортепиано, 

музыкальный центр, разнообразные детские 

музыкальные инструменты; 

- Ширмы; 

- Атрибуты для музыкальной и театральной 

деятельности; 

- Музыкальные и дидактические игры; 

- Игрушки; 

- Персональный компьютер; 

- Фонотека; 

- Мультимедиа проектор, экран. 

Костюмерная - Хранение и подготовка костюмов для мероприятий с 

детьми 

- Детские и взрослые костюмы, головные уборы; 

- Атрибуты к костюмам. 
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Спортивный зал и 

кабинет инструктора 

по физической 

культуре 

- Утренняя гимнастика; 

- Организованная образовательная деятельность; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Игровая деятельность; 

- Спортивные праздники и досуги; 

- Подвижные игры; 

- Тренировки; 

- Консультативная помощь родителям и педагогам. 

- Библиотека методической литературы и 

демонстрационных пособий; 

- Спортивное оборудование: мячи, обручи, фитболы, 

гимнастические палки, канаты, мешочки для метания, 

массажные мячи и ролики, массажные дорожки, 

гантели, мягкие 

спортивные модули, гимнастические скамейки, 

лестницы, «сухой» бассейн, и др.; 

- Музыкальный центр 

Изостудия - Организованная образовательная деятельность; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Подготовка к конкурсам детского творчества; 

- Развлечения; 

- Консультативная помощь родителям и педагогам. 

- Библиотека методической литературы и 

демонстрационных пособий; 

- Репродукции картин; 

- Предметы народного декоративно- прикладного 

творчества; 

- Разнообразный изобразительный материал; 

- Дидактические игры, игрушки; 

- Муляжи фруктов и овощей; 

- Магнитофон; 

- Мольберт и маркерная доска. 

- Персональный компьютер; 

- Мультимедиапроектор, экран. 

Кабинет педагога- 

психолога 

- Развитие психических процессов, коррекция нарушений 

развития; 

- Развитие интеллектуальных, творческих способностей; 

- Эмоционально- психологическая разгрузка, релаксация; 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми; 

- Консультативная помощь родителям и педагогам. 

- Библиотека методической литературы и 

демонстрационных пособий, фонотека; 

- Диагностический инструментарий; 

- Консультационные кресла (2шт.); 

- Световые столы с песком (3шт.); 

- Разнообразные изобразительные материалы; 

- Дидактические игры и игрушки. 
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Кабинет учителя- 

логопеда 

-  Коррекция и развитие всех компонентов речевой 

системы; 

- Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 

- Консультативная помощь 

родителям и педагогам; 

- Библиотека методической литературы; 

 -  Демонстрационный и раздаточный материал; 

-  Настольно-печатные и дидактические 

логопедические игры, пособия; 

- Диагностический инструментарий; 

- Магнитно-маркерная доска; 

- Шкафы для хранения пособий; 

- Детские столы и стулья; 

- Настенное зеркало. 

Методический кабинет - Осуществление методической помощи педагогам; 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы; 

- Нормативные документы; 

- Текущая документация; 

- Библиотека периодических изданий; 

- Опыт работы педагогов; 

- Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов; 

- Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми; 

- Игрушки, муляжи; 

- Видеотека; 

- 2 персональных компьютера с выходом в 

Интернет; 

- МФУ 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор) 

- Осуществление медицинской помощи; 

- Профилактические мероприятия; 

- Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.). 

- Нормативные документы; 

- Различного вида документация; 

- Медицинское оборудование; 

- Лекарства; 

- Весы, ростомер; 

- Персональный компьютер; 

- Принтер. 
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Групповые помещения - Воспитательно- образовательная и коррекционно- 

развивающая работа; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Консультативная помощь родителям. 

- Материалы и оборудование для различных видов 

детской деятельности; 

- Технические средства обучения и развития; 

- Библиотека методической литературы и 

демонстрационных пособий; 

- Фонотека, видеотека. 

Прогулочные 

площадки 

- Воспитательно- образовательная деятельность; 

- Двигательная активность детей; 

- Детские праздники и развлечения; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Общение с родителями воспитанников. 

 

- Спортивно-игровое оборудование; 

- Крытые веранды; 

- Участок для ознакомления детей с природой. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

парциальных программ 

 

Название технического средства 

обучения 

Функциональное использование Местонахождение 

Мультимедийный комплекс - При реализации задач программы в 

процессе совместной деятельности. 

- При проведении развлечений 

 

Мобильное использование 

Ноутбук Для целей профессиональной деятельности Мобильное использование 

Музыкальный центр -  При реализации задач программы в 

процессе совместной деятельности. 

- При проведении различных мероприятий и 

развлечений. 

 

Все группы 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Для дидактического оснащения, расширения объема и качества иллюстративного и предметного материала, используемого в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР, используются: 

1. Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
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нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», Просвещение, -М, 2009; 

2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки школе  детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

Школьная Пресса, -М, 2005; 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» под ред., КАРО, С-Пб, 2005 г. 

4. Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей : учеб.-метод. 

пособие. - М. : Гном- Пресс, 2000. - 64 с. 

5. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 365 с. 

6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 

с. 

7. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С. Г. Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005. 

- 112 с. 

8. Проект программы обучения детей 3-летнего возраста с ЗПР в диагностико-коррекционной группе / под ред. С. Г. Шевченко. 

9. Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. Туманова. - М.: Просвещение, 2008. -272 с. 

 

Перечень литературных источников 

1. Борякова, Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников / Н. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. 

Ткачева. - М.: Гном-Пресс, 1999.-63 с. 

2. Вахрушев, А. А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников: метод, рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей / А. А. Вахрушев [и др.]. - М.: Беласс, 2003. - 304 с. 

3. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. - 

144 с. 

4. Громова, О. Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет метод, пособие / О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. - 128 с. 

5. Громова, О. Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: метод, пособие / О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- 125 с. 

6. Данилова, Е. А. Пальчиковые игры / Е. А. Данилова. - М.: Росмэн-Пресс, 2010. - 95 с. 

7. Касицына, М. А. Дошкольная математика: учеб.-практ. пособие для педагогов и родителей / М. А. Касицына, В. Д. Смирнова. - М.: 

Гном и Д, 2001. - 96 с. 

8. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-игровых занятий / Е. В. Колесникова. - 2-е 

изд., испр., доп. - М. : Гном-Пресс, 1999.-80 с. 

9. Марковская, И. Ф. Задержка психического развития. Клиническая и нейро-психологическая диагностика / И. Ф. Марковская. - М. 

Профи, 1993. - 198 с. 
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10. Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: метод, рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасова. - М. Беласс, 1998.- 160 с. 

11. Пожеленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика: метод, рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. - СПб. : КАРО, 2004. - 92 с. 

12. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий / И. А. Помораева, В. А. Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 48 с. 

13. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод, пособие 

/ Е. А. Стребелева. - 3-е изд. -М.: Просвещение, 2007. - 164 с. 

14. Ткаченко, Т. А. Речь и моторика / Т. А. Ткаченко. - М.: Эксмо, 2007. - 224 с. 

15. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. -Н. Новгород, 1994. - 228 с. 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева 

 
Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Кинотеатр», «Гипермаркет», «Аквапарк» и др. 

Подборки сюжетных картинок по всем изучаемым темам. 

Стенд «Мы все умеем делать сами!». 
Тематические информационные стенды: «Дорожные знаки», «Перекресток», «Пожарная безопасность», 

«Транспорт», «Безопасность у водоемов» и др. 

Плакаты по изучаемым темам. 

Модель светофора;  

Макет улицы. 

Настольно-печатные, дидактические, электрифицированные и компьютерные игры на применение знаний о 

правилах безопасности. 

Картотека литературных и музыкальных произведений, мультипликационных фильмов, диафильмов. 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во 

второй младшей группе: методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

3. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

средней группе: методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2017. 
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4. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе: методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

5. Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. 

Тимофеевой. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

6. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. - СПб.: Детство-

Пресс, 2014. 

7. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе 

группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Парциальная программа «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»,  

автор И.А. Лыкова 

Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Младший дошкольный возраст: 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Старший дошкольный возраст: 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей.  
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Оборудования для выставок. 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. 

2. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к парциальной программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

3. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

8. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. Тематические 

папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», 

«Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

9. Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: Цветной мир, 2017. 

 

Парциальная программа «Математические ступеньки», автор Е.В. Колесникова 

Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Учебные пособия, предметные картинки, Раздаточный и счетный материал. Набор цифр. Набор геометрических 

плоскостных и объемных фигур. Модель часов, весы. Арифметическое домино, мозаика, пазлы. Развивающие 

игры «Магический квадрат», «Рыбалка», разрезные картинки. Строительный конструктор. ТСО. Кубики с 

сюжетными картинками. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Плакаты: «Домашние   

животные»; «Домашние   питомцы»; «Домашние   птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
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«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений у дошкольников. М., 2019. 

2. Вторая младшая группа (3-4 года) 

- Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный материал. М.,2012-2019. 

- Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. М., 2000-2019. 

- Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. М., 2019. 

3. Средняя группа (4-5 лет) 

- Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный материал. М.,2012-2019. 

- Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. М., 2000-2019. 

- Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М., 2019. 

4. Старшая группа (5-6 лет) 

- Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал. М.,2012-2019. 

- Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. М., 2000-2019. 

- Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. М., 2000-2019. 

- Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. М., 2019. 

5. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Математика для детей 6-7 лет. Демонстрационный материал. М.,2012-2019. 

- Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. М., 2000-2019. 

- Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. М., 2000-2019. 

- Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. М., 2019. 

 

Парциальная программа «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», автор О.С. Ушакова 

 

Развивающая  Подборки сюжетных картинок по всем изучаемым темам. 
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предметно-

пространственная  

среда 

Плакаты по изучаемым темам. Настольно-печатные, дидактические, электрифицированные и компьютерные игры 

на применение знаний о правилах безопасности. Картотека литературных и музыкальных произведений, 

мультипликационных фильмов, диафильмов. Наглядно-дидактические пособия: Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один много»; «Словообразование»; «Ударение». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 

алфавит». Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия 

детей». 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Ушакова О.С., Программа развития речи дошкольников. – 5- е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М, Максаков А.И. н др. Занятия по развитию речи. М.: Совершенство, 2001. 

3. Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М. ИПТ, 2001. 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной литературой. М.: ТЦ Сфера,2002. 

5. Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, конспекты занятий). М.: ТЦ 

"Сфера", 2001, 2002. 

6. Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Набор сюжетных картин по развитию связной речи. М.: Карапуз, 2001. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

образовательной деятельности. Игры и упражнения. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

образовательной деятельности. Игры и упражнения. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

образовательной деятельности. Игры и упражнения. 

10. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. 

11. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 3-4 лет. Дидактические материалы. 

12. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 4-5 лет. Дидактические материалы. 

13. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 5-6 лет. Дидактические материалы. 

14. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 6-7 лет. Дидактические материалы. 

 

Парциальная программа «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста», Т.П. Высокова 

Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Мячи различного цвета и размера. Обручи. Пирамидки. Наборы объемных и плоскостных геометрических фигур. 

Различные шнуровки. Емкости с песком, водой, цветным рисом и другими сыпучими материалами. 

Геометрическая мозаика. Дидактические игры по изучаемым темам. Демонстрационные и раздаточные 

материалы. 

Учебно-

методическое 

1. Башаева Т.В. развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Ярославль: Академия развития, 1997. 

2. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М.: Просвещение, 1988. 
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обеспечение 3. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. М.: Просвещение, 1994. 

4. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду, Ярославль: Академия развития, 2006. 

5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М.: ИД «Карапуз», 1999. 

6. Солнцева Е.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики: пособие для родителей и педагогов. 

Программа обучения в детском саду. М.: АСТ: Астрал, апрель. 2007. 

7. Янушко Е.А. рисование с детьми раннего возраста 91-3): метод. пособие для воспитателей и родителей. М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. 

Региональное содержание 

Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Мини-музей региональной истории «Мой край». 

Предметы в мини-музее, отражающие природный мир, а также народную культуру и быт народов родного края: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи, макеты и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии; 

- предметы декоративно-прикладного искусства народов региона;  

- региональные игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы); 

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная по ознакомлению с родным краем), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- оборудование, пособия и атрибуты к различным играм и мероприятиям, способствующим формированию у детей 

краеведческих знаний.  

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 

Старшая группа. - М.: Перспектива, 2009. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 

Младшая группа. – М.: Перспектива, 2008. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 

Средняя группа. – М.: Перспектива, 2008. 

4. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

7. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

8. Гришина И.И., Давыденко О.И., Свинина Е.В.  Краеведение в детском саду // Образование и воспитание. – 

2017.- № 5 (15). – С. 32-32. 
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3.4.Обеспечение требований к финансовым, кадровым и психолого-педагогическим условиям 

 

Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ТПМПК, поэтому для такого ребенка определяется 

специальное финансирование на основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания.  

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, включая: 

9. Краеведческое воспитание дошкольников. Практическое пособие/ Под ред. Л. Н. Прохоровой. – 2-е изд., 

исп. и доп. – М. 2004. 

10. Лаврова Р.Л., Чеботарева И.В. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками. 

Методическое пособие. – М.: Русское слово, 2019. 
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- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

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

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

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 образовательной программой. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 
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Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС 

ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». Квалификация 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог.  

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное условие прописано в заключении ТПМПК. 

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).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для 

слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения 

последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством старшего воспитателя: 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатели, 

• инструктор по физическому воспитанию, 

• музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей организуется дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по 

дополнительной программе театрализованной деятельности, робототехнике и др. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса в детском саду в соответствии с АОП, 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. 

В группе, где ест дети с ЗПР, работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование с обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. 
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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 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня. В это время по заданию специалистов (психолога и 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 осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалиста. Основная функция 

логопеда – коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы комбинированной 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники 

включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки психического 

развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Психолог основной акцент делает на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии 

социальных компетенций и представлений, межличностных отношений.  

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом 

стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в 

вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с 

членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед и педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции:  
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- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы 

для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и 

корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и 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. 

В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с ограниченными возможностям здоровья – также могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками 

в течение всего времени ее реализации в ДОУ.  

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

 

Распределение педагогических функций 

при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по 

формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи 

Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой 

деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 
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Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию 

эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают 

в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, 

речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, определена следующая модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения 

основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ФАОП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается собственная АОП для образовательной 

организации (группы) или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с ЗПР. 

Специалисты ознакомлены с содержанием не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и 

тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели знают содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 

специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой работает весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком 

в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав 

воспитанников, педагоги подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, готовыми экспериментировать, выбирают наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирают содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического развития 

 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах комбинированной направленности 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 детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК).  

Дети с ЗПР получают коррекционно-педагогическую помощь в группах комбинированной направленности. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ООП и АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ТПМПКа ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ТПМПКа; 

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для детей с ЗПР и основная программа дошкольного 

образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования и ООП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

реабилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП определяет оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубину 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

АОП реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка). 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 ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  
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– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается.  

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

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как 

одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, 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 педагогов и управленцев, работающих по 

программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДОУ; раскрывает 

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

 

3.5.Режим и распорядок дня 

 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, 

потребностей участников образовательных отношений. 
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С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности 

и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

В ДОУ режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических условий, режимом работы родителей, 

особенностями образовательного учреждения.  

Режим является гибким. Неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и дать возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

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

детей на свежем воздухе, при наличии условий, образовательная деятельность переносится на прогулку. 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку с ЗПР.. Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

В МБДОУ № 4 режим дня и распорядок устанавливается с учетом климатических условий Мурманской области, условий реализации 

ООП и АОП, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

               

Режим дня в холодный период года в группах комбинированной направленности: 

 

Режим. момент 2-я младшая средняя старшая подготовительная 

Прием детей, осмотр детей, 

самостоятельная (совместная) 

деятельность    

детей, индивидуальная работа 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.05 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.15 
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Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

(физ. зал) 

8.05 – 8.10 

(физ. зал) 

8.10 – 8.15 

(физ. зал) 

8.15 – 8.20 

(физ. зал) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05 – 8.35 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 

Самостоятельная (совместная)

 деятельность 

детей и/или подготовка к образовательной 

деятельности 

 

8.35 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 

 

8.45 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 

Самостоятельная (совместная) 

деятельность детей 

9.40 – 10.00 9.50 – 10.10 10.00 – 10.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.00 – 11.25 

 

10.10 – 11.40 

 

10.30 – 12.00 

 

10.50 – 12.25 

Возвращение  с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.25 – 11.40 11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем детей, гимнастика 
после сна, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

ООД, самостоятельная
 (совместная) деятельность 
детей, индивидуальная работа. 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.15 15.30 – 16.25 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00 – 17.00 16.15 – 17.00 16.25 – 17.00 16.30 – 17.00 

Самостоятельная (совместная)

 деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 

 

17.00 – 19.00 

 

17.00 – 19.00 

 

17.00 – 19.00 

 

17.00 – 19.00 
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Режим дня в теплый период года в группах комбинированной направленности:  

 
Режим. момент 

2-я младшая средняя старшая 
подготовительная 

Прием детей на улице (при благоприятной 

погоде), осмотр. 

Самостоятельная (совместная) деятельность 

детей 

 

7.00 – 7.50 

 

7.00 – 7.55 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.55 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15 – 8.35 8.20 – 8.35 8.25 – 8.40 

Самостоятельная (совместная) деятельность 

детей, индивидуальная работа 

8.30 – 9.40 8.35 – 9.40 8.35 – 9.40 8.40 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры) 

 

9.40 – 11.05 

 

9.40 – 11.15 

 

9.40 – 11.30 

 

9.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.05 – 11.25 11.15 – 11.35 11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 11.55 11.35 – 12.05 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.55 – 15.00 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика 

после сна, закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

труд на участке) или 

самостоятельная (совместная) деятельность 

детей 

 

15.30 – 16.05 

 

15.30 – 16.10 

 

15.30 – 16.15 

 

15.30 – 16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

16.05 – 16.20 16.10 – 16.25 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 

Ужин 16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 
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Самостоятельная (совместная) деятельность 

детей, индивидуальная работа. 

Вечерняя прогулка, уход детей домой. 

 

 

 

16.40 – 19.00 

 

16.45 – 19.00 

 

16.50 – 19.00 

 

16.50 – 19.00 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не 

менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 
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Показатель Возраст Норматив 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей  

до 7 лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка в 

организации 

 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и присмотру 

до 5 часов 
2 приема пищи (приемы пищи определяются фактическим временем нахождения в 

организации) 

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

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

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

 

 ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: 

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно; 

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с 

распределением калорийности суточного рациона 30%. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие 

требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 
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медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

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

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом через индивидуальную и групповую работу 

в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит групповые, фронтальные и индивидуальные занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям 

СанПиН от 28 сентября 2020 года № 28 (СП 2.4.3648-20), проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. 

Время прогулки в летний период увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 31.08 – летний оздоровительный период. 

 

3.6.  Календарный план воспитательной работы 

 

План является единым для ДОО. Педагоги вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия в детском саду проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

 

Месяц Праздники и памятные даты 

 

Направление 

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Январь 2-я неделя: 7 января Рождество Социальное, духовно-

нравственное. 

Развлечение «Рождественские 

колядки» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

3-я неделя: Зимняя олимпиада 

 

Физическое и 

оздоровительное. 

Спортивные соревнования и 

эстафеты 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя: 27 января: День Социальное, духовно- Музыкально-литературная Воспитатели старших и 
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снятия блокады Ленинграда 

 

нравственное, 

патриотическое. 

композиция «Дети блокадного 

Ленинграда». 

 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель 

4-я неделя: 27 января: День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно). 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое. 

Беседа о Великой Отечественной 

Войне (с презентацией). 

Почтение памяти всех погибших 

в годы Великой Отечественной 

Войны минутой молчания.  

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Февраль 1-я неделя: 2 февраля: День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое. 

Беседа о Сталинградской битве (с 

презентацией). 

Рассматривание иллюстраций, 

картин и репродукций на тему 

войны. 

 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

2-я неделя: 8 февраля: День 

российской науки 

 

Социальное, 

познавательное 

Интеллектуальная викторина 

«Хочу всё знать!» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

3-я неделя: 15 февраля: День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое. 

Музыкально-литературная 

композиция «Воины-

интернационалисты» 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель 

4-я неделя: 21 февраля: 

Международный день родного 

языка 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое. 

Фольклорный праздник «Язык 

родной, дружу с тобой» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

4-я неделя:  Социальное, духовно- Спортивно-патриотический Воспитатели всех 
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23 февраля: День защитника 

Отечества. 

нравственное, 

патриотическое 

праздник «Зарница» возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

Март 1-я неделя: 8 марта: 

Международный женский день 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Праздник «Мама милая моя» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

2-я неделя: Книжкина неделя Познавательное, 

социальное, эстетическое 

Тематический проект «Книжкин 

дом» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

3-я неделя: 21 марта: Всемирный 

день поэзии 

Познавательное, 

эстетическое  

Творческий конкурс чтецов Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

4-я неделя: 27 марта: Всемирный 

день театра 

 

Эстетическое, 

познавательное 

Театрализованное представление 

«Путешествие в мир театра» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 1-я неделя: День смеха 

 

Социальное, эстетическое Развлечение «Юморина» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

2-я неделя: 12 апреля: День 

космонавтики 

 

Социальное, 

познавательное 

Квест «Путешествие в космос» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

3-я неделя: 18 марта: День 

воссоединения Крыма с Россией 

(рекомендуется включать в план 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Музыкально-литературная 

композиция «Крымская весна» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный 
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воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно) 

руководитель. 

4-я неделя: Экологическая неделя 

«Посади свой цветок»  

 

Трудовое, социальное, 

духовно-нравственное 

Посадка растений, экологическая 

акция «Сохраним Землю 

зеленой» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Май 1-я неделя: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Развлечение «Встречаем 

Первомай!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

2-я неделя: 9 мая: День Победы 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Акция «Бессмертный полк» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

3-я неделя: 19 мая: День детских 

общественных организаций 

России 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Акция «Мы – волонтёры» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

4-я неделя: 24 мая: День 

славянской письменности и 

культуры 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Развлечение «Откуда пришла 

азбука» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель. 

Июнь 1-я неделя: 1 июня: День защиты 

детей 

 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Праздник «Дружат дети всей 

планеты!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

1-я неделя: 6 июня: День русского 

языка 

 

 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

Литературный праздник 

«Говорим на русском» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

2-я неделя: 12 июня: День России Социальное, духовно- Развлечение на улице «День Воспитатели всех 
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 нравственное, 

патриотическое 

России» возрастных групп, 

специалисты ДОО 

3-я неделя: 22 июня: День памяти 

и скорби 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

Тематическое занятие 

«Священная война» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

4-я неделя: Неделя профессий Трудовое, социальное, 

духовно-нравственное, 

Тематический проект «Город 

мастеров» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

Июль 1-я неделя: 8 июля: День семьи, 

любви и верности 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

 Тематическое занятие «Моя 

семья» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2-я неделя: Неделя игры и 

игрушки 

Социальное, трудовое, 

духовно-нравственное 

Изготовление игрушек в 

«Творческой мастерской». 

Развлечение «Игры, которые мы 

любим» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

3-я неделя: Неделя музеев Познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Тематический проект «Музеи 

России» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

4-я неделя: 30 июля: 

Международный день дружбы 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

Развлечение «Дружба начинается 

с улыбки» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

Август 1-я неделя: Экологическая неделя 

«Защитим природу от мусора» 

 

Трудовое, социальное, 

духовно-нравственное 

Экологический десант в лес 

(парк) совместно с родителями 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2-я неделя: 12 августа: День 

физкультурника 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник «Сильные, 

смелые, ловкие!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 
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физкультуре 

3-я неделя: 22 августа: День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Праздник «Флаг России» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя: 27 августа: День 

российского кино 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Развлечение «Любимые 

мультфильмы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь 1-я неделя: 1 сентября: День 

знаний 

 

Социальное, 

познавательное 

Квест-игры «Буратино в гостях у 

ребят» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

1-я неделя: 3 сентября: День 

окончания Второй мировой 

войны  

Социальное, духовно-

нравственное 

Беседа (с презентацией) «Горькая 

память войны» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

1-я неделя: 3 сентября: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Социальное, 

познавательное 

Беседа о правилах 

антитеррористической 

безопасности 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2-я неделя: 8 сентября: 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Социальное, 

познавательное 

Развлечение «Книжкины друзья» Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

3-я неделя: Неделя безопасности 

 

Социальное  Тематический проект 

«Безопасная дорога детства»  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

4-я неделя: 27 сентября: День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Социальное, духовно-

нравственное 

Развлечение «Наш веселый 

детский сад» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 
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Октябрь 1-я неделя: 1 октября: 

Международный день пожилых 

людей 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Развлечение «Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

1-я неделя: 1 октября: 

Международный день музыки 

Эстетическое, 

познавательное 

Творческий концерт «Юные 

таланты» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

1-я неделя: 4 октября: День 

защиты животных 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Акция «Братья наши меньшие» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

1-я неделя: 5 октября: День 

учителя 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Беседа (с презентацией) «Это 

важное слово – Учитель» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2-я неделя: Региональная неделя  Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое, 

познавательное  

Тематический проект 

«Путешествие по родному краю» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

3-я неделя: Третье воскресенье 

октября: День отца в России 

 

Социальное, физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник «Вместе с 

папой» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя: Неделя туриста Физическое и 

оздоровительное, 

социальное 

Тематический проект «Тропою 

туриста» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по 

физкультуре 

Ноябрь 1-я неделя: 4 ноября: День 

народного единства 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Акция «Мы едины!» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
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1-я неделя: 8 ноября: День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Тематическое занятие «Подвиги 

наших полицейских» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2-я неделя: Неделя здоровья Физкультурное и 

оздоровительное, 

социальное 

Тематический проект «Здоровый 

образ жизни» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

3-я неделя: 18 ноября: День 

рождения Деда Мороза 

 

Эстетическое, социальное Развлечение «Подарки для Деда 

Мороза» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

4-я неделя: последнее 

воскресенье ноября: День матери 

в России 

 

Социальное, духовно-

нравственное 

Музыкально-литературная 

композиция «Всё начинается с 

мамы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

4-я неделя: 30 ноября: День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Тематический день «День 

Государственного герба России» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

Декабрь 1-я неделя: 3 декабря: День 

неизвестного солдата 

 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Беседа (с презентацией) 

«Неизвестный солдат» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

1-я неделя: 3 декабря: 

Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно 

Социальное, духовно-

нравственное 

Беседа «Все мы разные, все мы 

едины» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

1-я неделя: 5 декабря: День 

добровольца (волонтера) в 

России 

Социальное, духовно-

нравственное, трудовое  

Акция «Поможем другим людям» Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 
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1-я неделя: 8 декабря: 

Международный день художника 

 

 

Эстетическое, 

познавательное 

Творческая выставка рисунков 

«Юные художники» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

1-я неделя: 9 декабря: День 

Героев Отечества 

 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Беседа (с презентацией) 

«История праздника «День 

Героев Отечества» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2-я неделя: 12 декабря: День 

Конституции Российской 

Федерации 

Социальное, духовно-

нравственное 

Тематическое занятие «Права 

ребенка» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3-я неделя: Неделя в «Мастерской 

Деда Мороза» 

Трудовое, эстетическое, 

социальное 

Трудовая акция «Украсим группу 

и прогулочный участок к Новому 

Году»  

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 

4-я неделя: 31 декабря: Новый год Эстетическое, социальное Новогодний праздник «В гостях у 

Деда мороза» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОО 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – Программа) разработана и утверждена МБДОУ № 4 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 в редакции от 08.11.2022 и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022. 

Программа разработана для обучающихся дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) с задержкой психического развития (далее – ЗПР), 

получившими статус ОВЗ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и зачисленными в ДОО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и оформлена в разделах Программы в виде ссылки на нее: 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована   на специфику региональных 

условий, в которых осуществляется образовательная и коррекционно-развивающая деятельность; 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 ДОО в целом.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе: 

1. парциальной программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 

2. парциальной программой Т.П. Высоковой «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста»; 

3. парциальной программой О.С. Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»; 

4. парциальной программой Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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5. парциальной программы Лыковой И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»;   

6. регионального содержания.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей, педагогов ДОО и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий. 

Цель адаптированной образовательной программы: обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий. 

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР. 

3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

4. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии. 

5. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, 

его потенциальных возможностей и способностей. 

6. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АОП для детей с 

ЗПР. 

7. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической 

помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.      

Целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы для детей с ЗПР в её обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, Представлены психологические особенности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Показаны целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы. Представлены 

подходы по развивающему оцениванию качества образовательной деятельности по АОП. 

Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с 

ЗПР: социально-коммуникативным, познавательным, речевым, физическим, художественно-эстетическим. 

В разделе отражены: характеристика взаимодействия взрослых с детьми, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части), представлено описание образовательной 

деятельности по реализации парциальной программы: представлена модель эстетического воспитания детей и методы работы с 

воспитанниками. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел содержит описание организации жизни и деятельности детей с ЗПР в детском саду; проектирование 

образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Представлены условия реализации Программы: особенности развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

материально-техническое и методическое обеспечение Программы; обеспечение требований к финансовым, кадровым и психолого-

педагогическим условиям. 

 


