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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

расстройством аутистического спектра (далее – Программа) предназначена для специалистов и 

педагогов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ 

«Детский сад № 36» (далее – Учреждение), в котором воспитываются дети с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР). Обучающийся, является ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с задержкой психического развития с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

расстройством аутистического спектра разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом Минпросвещения 

от 25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО) с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) и реализуется в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 36» 

общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет. 

ФАОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, 

обеспечивающую  коррекцию и компенсацию нарушений развития, социальную адаптацию 

данной категории детей раннего и дошкольного возраста.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- на специфику социокультурных условий, ориентированного на приобщение детей к 

традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 

семьи, большой и малой Родины 

- на сложившиеся традиции ДОУ;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ЗПР, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДОУ для 

обучающихся с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающегося с расстройством 

аутистического спектра. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основой целью Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы, а также всестороннего гармоничного развития, обучающегося с 

задержкой психического развития. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья обучающегося, обеспечения эмоционального благополучия.  Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение ребенка к окружающему, что дает 

возможность дошкольнику жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

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. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольника. 

Предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

обучающегося выделено и впервой, и во второй половинах дня. 

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 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, не дублирующими школьные формы обучения. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДОУ для обучающегося с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с расстройством аутистического спектра; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающегося с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с расстройством аутистического спектра; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающегося с ЗПР с 

учетом психофизических особенностей обучающегося с расстройством аутистического спектра, 

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 ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

расстройством аутистического спектра, 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 обучающегося с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с расстройством аутистического спектра, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающегося с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с расстройством аутистического спектра; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающегося с ЗПР с учетом 
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психофизических особенностей обучающегося с расстройством аутистического спектра; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. 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 обучающегося с 

ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с 

ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

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

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

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

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

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, 

и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

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

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

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

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами 

разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

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

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 
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онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

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

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

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

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

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

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

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

другой – выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

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

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

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

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

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

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

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

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

скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: 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). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики и 

особенности развития детей дошкольного возраста 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 
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образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Демографическая ситуация 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец О.И. 

Давыдова, А.А. Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг 

друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут 

определяться формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и 

в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей 

пространственно-предметной среды. Свердловская область сохраняет за собой статус 

крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это высоко 

урбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На 

протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его 

географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило 

полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в 

котором проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов эпохи 

первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода 

революции и гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, репрессии, 

беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: русские – 85,74%, татары – 

3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, 

украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, 

таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Природно-климатические условия 

Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 
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1.1.3.1. Особенности психофизического развития детей дошкольного  

возраста с ЗПР 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

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

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

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

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

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

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

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

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

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

 

Классификация вариантов ЗПР  

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

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

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

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики 

часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 
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работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

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

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

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

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

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

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

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья 

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

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

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

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

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

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

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

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

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

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

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

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

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

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

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

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

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

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

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

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
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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; 

- 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 
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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.  

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 НОО. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
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1.1.3.2. Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного  

возраста с расстройством аутистического спектра 

 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется 

как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.   

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 

Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода 

используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие расстройства) 

и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм 

(F84.1) и синдром Аспергера (F84.5).  Чётких границ между указанными диагностическими 

категориями нет, и эта классификация оказалась ограниченно применимой в медицине и совсем 

неприменимой в образовательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году закончится 

адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие отношение к аутизму категории 

МКБ-10 объединены в «расстройства аутистического спектра» (РАС), категорию, ставшую 

официально принятой в российском образовании после 2012 г. (закон «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности.   

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС.   

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии нервной 

системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития.  Ведущим 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой 

некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс к 

этому даже в тех, которые формально развиваются соответственно возрасту, как правило, 

отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и наиболее 

значимых для образовательного процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких 

пределах. Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ колеблется от уровня, 

соответствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так называемого «уровня 

гениальности» (140-150); у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других же 

формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; при этом 

в отдельных случаях возможны самые разные сочетания уровней интеллектуального и речевого 

развития, хотя, в целом, они достоверно коррелируют.  Более характерными для аутизма 

являются диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ 

может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный запас и 

грамматически правильная речь – с её некоммуникативностью и т.д.   

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров не 

опирается на ясные представления о динамике в планируемый временной период. Это не 

означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой 

подход к планированию и специальное методическое обеспечение.   

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 

интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и 

опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую 

связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС 
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тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких 

детей.     

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях развития, в 

связи с качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при 

столь тяжёлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде всего, 

на взаимодействие с ребёнком в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в 

ней искажена, а в тяжёлых случаях практически не проявляется. Следовательно, решению 

традиционных задач дошкольного образования должно предшествовать хотя бы частичное 

преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых ориентиров в 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольного образования (ДО) образовательных областях становится весьма проблематичным.   

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что актуальный 

уровень развития различается не только, по общей оценке, разных детей. У каждого ребёнка с 

аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, 

двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти различия, как правило, 

существенно больше, чем при типичном развитии.   

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:   

- в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; в неодинаковых темпах 

усвоения материала по различным образовательным областям у одного ребёнка;   

- во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: 

ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его очень медленно, 

но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя». 

В той или иной степени, такие черты свойственны всем детям, но при аутизме разброс 

этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественные характеристики 

выражены в существенно большей степени.   

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.  

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных 

специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В практике 

работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:   

- на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить  

один из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за 

того, что не срабатывает «закон силы», – и выбор становится затруднённым или невозможным);  

- на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и далее 

негативизма и других форм проблемного поведения); на установлении структуры дневной 

нагрузки – продолжительности занятий, их временнóй и деятельностной структуры;  

- на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 

повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости 

взаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и смешанный 

вариант, который на практике является самым распространённым); среди проблем, связанных с 

особенностями восприятия, в дошкольном возрасте наиболее существенны фрагментарность и 

симультанность восприятия, а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных (то есть развивающихся во времени) процессов.   

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе – затрудняет 

формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие нагляднообразного мышления, 
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формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и искажает воспринимаемую 

картину окружающего.  

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения 

существенных признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их дифференциации, 

создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт трудности 

организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного 

подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным 

процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что впоследствии 

сказывается на развитии высших форм мышления).   

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его 

сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте особого 

интереса ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание 

ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не 

стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми.   

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является 

зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств и 

формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом испытывают трудности 

с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую 

обстановку, что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных форм 

памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к процедурным (когда запоминание 

основано на содержательной связи между явлениями).   

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего. 

нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть 

органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном развитии.   

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период активного 

становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического развития по 

В.В. Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности 

подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует отметить 

трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает 

формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной 

жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, 

поведения и, тем самым, существенно осложняет социальную адаптацию.  

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности. 

 

 

1.1.3.3. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

 

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

комбинированной и компенсирующей 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. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отнести: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
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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 жизнедеятель-ности детей и 

образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 

в овладении образовательной программой ДОУ; 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. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
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Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации.  

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее – УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

является важнейшей задачей дошкольного образования. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам. 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

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

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, 

сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и игровой 

деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, 

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к 

результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания; 

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

свойства, выполняет орудийные действия – использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 

овладевает поисковыми способами в предметной деятельности – практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» – 4 

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

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

четыре цвета, ориентируется в количестве (один – много), выполняет действия со знакомыми 

предметами на основе зрительного соотнесения; 

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

инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к 

слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 

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

настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 
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дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет 

существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, 

искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

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

отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим работником 

предложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность; 

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

простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает 

картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании); 

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

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

движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, 

пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи педагогического работника; 

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

звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает 

это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

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

работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно 

чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

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

выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность 

с другими детьми по своей инициативе не включается; 

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

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой 

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

словоизменении; 

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

стороны педагогического работника; 

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

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

этом часто требуется помощь педагогического работника; 

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

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, 

стоя и в движении; 
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- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные 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 создают родители (законные представители), педагогические 

работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника. 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 педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

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

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих 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-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 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, 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: 



 

 19 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

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. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок 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 педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 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 обучающихся, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок 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, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности в ДОУ 

заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ЗПР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
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особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии и психофизических 

особенностей обучающихся с расстройством аутистического спектра. Обучающиеся с ЗПР 

могут иметь качественно неоднородные уровни развития личности, поэтому целевые 

ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

расстройством аутистического спектра; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т. ч. его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 

образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 

педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ЗПР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ЗПР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в т. ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 
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АОП ДО обучающихся с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДОУ для 

обучающихся с ЗПР.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

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

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Система мониторинга образовательного процесса в ДОУ 

 

Ответственный Периодич-

ность 

Диагностические 

методики 

Источник Обработка 

результатов 

Инструктор по 

физкультуре 

2 раза в год Методика 

изучения 

особенностей 

развития 

физических 

качеств и 

освоения 

основных 

движений у детей 

дошкольного 

возраста 

Короткова Н. А. 

Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных 

группах. – Текст: 

непосредственный /  

Н. А. Короткова, П. 

Г. Нежнов. – Из. 4-

е. – Москва: Линка-

Пресс, 2017. – 49 с. 

Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год Диагностика 

восприятия 

дошкольниками 

музыки 

Короткова Н. А. 

Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных 

группах. – Текст: 

непосредственный /  

Н. А. Короткова, П. 

Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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Г. Нежнов. – Из. 4-

е. – Москва: Линка-

Пресс, 2017. – 49 с. 

Педагог-

психолог 

2 раз в год 

в 

подготовит

ельная к 

школе 

группе 

Диагностика 

познавательной 

сферы Н.Н. 

Павлова, Л.Г. 

Руденко 

«Экспресс - 

диагностика в 

детском саду» 

Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей 

детских садов, 

учителей 

начальных классов 

/ Авторский кол-в: 

Дмитриев Ю.А., 

Газина О.М. и др. – 

Ассоциация 

«Профессионально

е образование», 

1994. 

Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу. 

Учитель-

логопед 

5-7 лет 

2 раза в год 

Экспресс-

обследование 

звукопроизношен

ия у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

Экспресс-

обследование 

фонематического 

слуха и 

готовности к 

звуковому 

анализу у детей 

дошкольного 

возраста. 

Иншакова О.Б. 

Альбом для 

логопеда. – М.: 

«Владос», 2000. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Экспресс-

обследование 

звукопроизношени

я у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. – М.: 

«Гном и Д», 2001. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Экспресс-

обследование 

фонематического 

слуха и готовности 

к звуковому 

анализу у детей 

дошкольного 

возраста. – М.: 

«Гном и Д», 2000. 

Результаты 

диагностического 

обследования 

заносятся в 

журнал 

обследования 

речи детей 

Педагоги 2 раза в год Диагностика 

педагогического 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Короткова Н. А. 

Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных 

группах. – Текст: 

непосредственный /  

Н. А. Короткова, П. 

Г. Нежнов. – Из. 4-

Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу. 
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е. – Москва: Линка-

Пресс, 2017. – 49 с. 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

консилиум (далее – ППк) ДОУ вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности 

коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации 

условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, 

выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на современную 

психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

ДО может быть получено в детском саду, а также вне её ‒ в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 

мнение ребёнка. 

ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и 

(или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая 

форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретному ребенку.  

Согласно ФГОС ДО педагога может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей 

в дошкольном возрасте (3 года ‒ 8 лет):  

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь);  

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);  

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 
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 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в Программе, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое);  

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься тои ̆ или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающегося с расстройством 

аутистического спектра 

 

По заключению психолого-медико-педагогического консилиума рекомендовано 

разработать адаптированную основную образовательную программу для обучающегося с 

задержкой психического развития с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра. В связи с этим опираемся на содержание федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

задержкой психического развития и с расстройством аутистического спектра, которая включает 

два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройством аутистического 

спектра и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные 

и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии). 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно Стандарту, направлено на: 

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

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

На основном этапе – работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребёнку): 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе 

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 

учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие 

целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с 

целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 

восприятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше – меньше – равно); 
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- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – 

ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и 

(или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по 

возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 

стереотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 

чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий 

внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого человека 

как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от 

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках 

индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС). 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены 

далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее 

можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные 

природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие 

(музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто 

понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, 

метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые 

установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, 

но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. 

Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством 

профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение 

упражнений по подражанию движениям педагогического работника и по словесной 

инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним 

нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку 

уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-

развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, 

социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

2.1.2. Направления работы по всем образовательным областям в соответствии с  

ФГОС ДО и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся  

с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 4 лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 
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воспитание. Ребенок в семье и сообществе». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению 

с педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической 

деятельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогическим работником, подражая 

его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям других детей. Пытается 

самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи 

педагогического работника. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной 

педагогическим работником роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым 

действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, гнев): 

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

интонации педагогического работника, огорчается, когда педагогический работник сердится, 

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

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

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

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в 

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

стремление к самостоятельности («Я сам»). 

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

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей 

(законных представителей) близких родственников, но путается в родственных связях членов 

семьи. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный»), 

нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький»). 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает 

одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работника). Выполняет 

необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью педагогического 

работника, активно включается в выполняемые педагогическим работником бытовые действия. 

Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка. Под контролем педагогического работника поддерживает 

порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью педагогического 

работника выполняет ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями 

в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим 

работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду педагогических 

работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их 

атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится помогать 

педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
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ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об 

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

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

напоминанию и предостережению со стороны педагогического работника, но не всегда 

выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего 

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

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

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

поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обучении другого 

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

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

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

капюшон). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. 

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

педагогического работника. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 

педагогического работника закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой 

деятельности, туалета; при помощи педагогического работника умывает лицо и вытирается). 

Ориентируется на педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в 

природе. 

3 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

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

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

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

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

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

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

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу). 

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

педагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя 

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

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

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

потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 

растениями и животными в природе; обращается за помощью к педагогическому работнику в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку 

необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При 

напоминании педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

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

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

Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 
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дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами: 

- раздел «Сенсорное развитие»; 

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического работника. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим 

признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического 

примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и 

фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). 

Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и 

орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: 

погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

помощи со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-много. 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы). Составляет при помощи педагогического работника группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на 

основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - 

сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - 

ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления 

об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и домашних 

животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. 

Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к 

домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою дошкольную образовательную 

организацию, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в Организации 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и 

эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым 

более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые 

причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 
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Речевое развитие обучающихся 

Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо») как в 

общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой деятельности 

педагогический работник использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с 

педагогическим работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

- лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со педагогическим работником может называть свойства и 

качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на 

словотворчество с педагогическим работником. Понимает значение некоторых обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные; 

- грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению выразительных и 

эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом 

возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 

допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи; 

- фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращенной 

речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на 

увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух 

глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 

развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-
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4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При 

пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой 

на вопросы педагогического работника составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. 

Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и 

связные; 

- практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

педагогическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

педагогического работника, вежливо обращается к нему, без напоминания педагогического 

работника здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения обучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется 

предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, 

может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это 

нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 

гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает 

о нем. С помощью педагогического работника дифференцированно использует средства 

эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало 

потешек, стихов, образных выражений, заданных педагогическим работником, из знакомых 

литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически 

разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 

информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания 

голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание 

произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть 

любимые книжки. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность»; 

- «Музыкальная деятельность». 

Направление «Художественное творчество». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 

средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. 
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Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и 

аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), 

создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет 

предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется 

стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности 

изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет 

предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе 

изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 

пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами (гуашью, 

фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, 

мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических 

форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает 

характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию 

педагогического работника. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и 

аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педагогического работника, в 

результате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), явления 

природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на красоту природы, 

иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии педагогического работника 

рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческая деятельность. 

Различает, называет и использует основные строительные материалы. Выполняет конструкцию 

из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному педагогическим 

работником, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает 

постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко 

всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 

характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального звука 

(высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление 

движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и 

мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных 

образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, 

«пружинки»). Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая их с 

образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями других обучающихся, 

радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» образы. С помощью педагогического работника интерпретирует характер 
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музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что 

музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа 

(например, это лошадка). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести 

элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в 

беседе со педагогическим работником на эту тему. 

Физическое развитие детей с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям 

педагогического работника. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что 

значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании педагогическому 

работнику. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет 

его с небольшой помощью педагогического работника. Старается правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Раздел «Физическая культура» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 

двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 

Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька 

зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 

соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 
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темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может 

сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию педагогического 

работника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в 

коллективе. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях, 

согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с открытыми глазами в 

различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные 

правила в играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. Согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на 

трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных 

подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами 

выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным 

оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной 

деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности получает 

удовольствие. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми c ЗПР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
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какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

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

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

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

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

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.3.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ЗПР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в ДОУ и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 

у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР: 

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

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

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной 

из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
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привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку 

в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

План работы с родителями 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития дошкольника. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

Сентябрь-октябрь 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 «Детские страхи» буклет для родителей педагог-психолог  

2 «Веселый язычок» Практикум учитель-логопед  

3 «Научите меня говорить 

правильно» 

Практическое занятие: «Игры и 

упражнения для развития речи» 

учитель-логопед 

4 «Учимся контролировать 

свои эмоции» 

Практикум педагог-психолог 

Ноябрь-Декабрь 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 Развитие 

коммуникативных 

навыков у ребенка 

старшего дошкольного 

возраста 

практические рекомендации для 

родителей 

педагог-психолог 

2 «Формируем вместе 

звуки» 

консультация для родителей  учитель-логопед 

3 «Развитие социальных 

навыков» 

игра с родителем и ребенком педагог-психолог 

4 «Занимаемся вместе» практическая консультация по 

актуализации слов 

учитель-логопед 

Январь 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 «Почему бывает трудно 

заговорить?» 

практические рекомендации для 

родителей  

учитель-логопед 

2 «Лесная школа» Практическая консультация для 

родителей по развитию 

познавательных процессов у 

дошкольника 

педагог-психолог 

3 «Темпо- ритмическая 

организация речи» 

Консультация для родителей учитель-логопед 

4 «Развитие речевого 

мышления» 

Буклет для родителей педагог-психолог 

Февраль 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 «Семейное чтение».  Беседа с родителями учитель-логопед  
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2  «Развитие мелкой 

моторики через 

продуктивные виды 

деятельности» 

Буклет учитель-логопед  

3 «Играем вместе» Консультация – практикум «Развитие 

познавательной деятельности» 

педагог-психолог 

4 «Темперамент и 

обучение» 

Беседа с родителями педагог-психолог 

Март 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 «Арт- терапия, как способ 

снижения ПЭН» 

практические рекомендации для 

родителей 

педагог-психолог  

2 «Скороговорки и 

чистоговорки» 

практические рекомендации для 

родителей 

учитель-логопед 

3 «Игры на выработку 

воздушной струи» 

буклет для родителей учитель-логопед  

4 «Развитие словесно-

логического мышления» 

буклет для родителей педагог-психолог  

Апрель 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 «Родителям о подготовке 

к чтению и письму» 

рекомендации для родителей учитель-логопед 

2 «Психологическая 

готовность к школе» 

практические рекомендации для 

родителей 

педагог-психолог 

Май 

№ Тема Форма работы Ответственный 

1 «Чему мы научились за 

год» 

Открытое интегрированное занятие 

для детей и родителей 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

2.4.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

 

Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с расстройством аутистического спектра посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

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

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 
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- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

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

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

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

этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 Структурированные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее 

разработки.  

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

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

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

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

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

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

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

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

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

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

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в 

целях реализации АОП ДОУ по работе с детьми с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

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

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

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь. 

Этапы КРР: 

Этап I.  

Основная цель – развитие функционального базиса для развития высших психических 
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функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка.  

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую 

работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей 

направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но 

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

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

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

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

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

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Этап 2. 

Основная цель – формирование и развитие высших психических функций.  
Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании 

полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

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 
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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. 

Этап 3. 

Основная цель – развитие возможностей ребенка для достижения целевых 

ориентиров ДО и формирование школьнозначимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

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

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке 

к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

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

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения.  

Не менее важная задача – стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее – УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. 

Организация диагностической работы как основы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся.  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 
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диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 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 т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий.  

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

Основная задача – выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием 

на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

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

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

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

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых 

способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 
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обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

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

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения коррекции развития обучающихся. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

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

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

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

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

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 
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традиционными ценностями российского общества.  

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

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Цели и задачи воспитания 

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

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

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 ДОУ:  

 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 ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 
1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

4) 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.  

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  
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2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно – нравственного 

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно – смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.  

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание осуществляется в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

            Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  

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

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 
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постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 

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

ценностного отношения к красоте.  

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

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

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

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) 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. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому  

Духовно-

нравственное  

Жизнь, милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение 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.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура и красота  Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и другое).  

   

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, 

добро  

 -Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.  

-Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора.  

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во  

-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 
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взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Познание  -Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом.  

-Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании.  

-Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей.  

 

   

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, 

жизнь  

-Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

-Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества.  

-Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности.  

-Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха.  

Трудовое  Труд  -Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности.  

-Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и 

красота  

-Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве.  

-Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений 

(далее - ЧФУ), включает различные направления воспитательной работы, выбранные 

участниками образовательных отношений.  

Данная часть Программы воспитания учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- выбор направлений воспитательной работы, содержательных модулей воспитания, форм 

воспитательной работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам воспитанников ДОУ.  

Значимыми для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, является: 

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского 

региона – Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, 

его основным достопримечательностям;  

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с 
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учетом климатических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала.  

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю 

осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. Реализация (обогащение) 

содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона Среднего Урала: 

Свердловская область, которое включено в каждый содержательный модуль воспитания, 

реализуется в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям 

речи, и направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педагогики.  

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об 

истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, 

архитектуре.  

Цели воспитательной деятельности:  

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

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика);  

Задачи воспитания:  

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

• Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, архитектуре, истории, событиям прошлого 

и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее.  

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.  

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города.  

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.  

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории.  

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края – Среднего Урала. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов.  

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их.  

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей.  

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 
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разных видах художественно-творческой деятельности.  

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

В рамках реализации Программы воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, воспитанники могут расширить базовые компетенции, 

ценностные ориентации, освоить области знаний, выходящие за рамки обязательной части 

Программы воспитания.  

Принципы и подходы к формированию части Программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений: С учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Среднего Урала Свердловской области. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах: 

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля);  

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей;  

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой – 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 

практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления;  

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 

внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 

успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 

механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников;  

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 

познать и реализовать себя;  

- принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 
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самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 

виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, 

любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, 

предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, 

аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 

здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека;  

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 

исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи -

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. Методологические основы. Культуросообразный подход (К. Д. 

Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, 

ее природы, географии, истории, культуры.  

Значимыми для разработки и реализации Программы воспитания, ее 

характеристики в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

является: 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурный контекст. Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, 

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

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей программы 

воспитания – части, формируемой участниками образовательных отношений. Он учитывает 

этнокультурные и региональные особенности Среднего Урала, места проживания - мегаполиса 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Программы воспитания реализуется в социальном партнерстве с другими 

организациями 

Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа воспитания предполагает, что 

ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение музеев, 

библиотек), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, акций, экскурсий, праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОУ. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты 

воспитательной работы. 

 

Социокультурные условия 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой. 

В результате взаимодействия с партнерами происходит развитие дошкольной 

организации. Работа с социальными партнерами способствует формированию позитивной 

самооценки дошкольников. Дети познают окружающий социальный мир, взаимодействуют с 

людьми разных профессий и сверстниками. 

Работа с родителями – одна из важных составляющих партнерской деятельности. 

Родительская ответственность, заинтересованность, взаимопонимание способствуют 

целостному развитию личности каждого ребенка.  

  С целью повышения качества воспитательного воздействия на детей ДОУ активно 

взаимодействует с окружающим социумомом. 

 

Совместные образовательные мероприятия при участии социальных партнеров 

 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Результаты сотрудничества 

МАОУ СОШ № 33 Посещение уроков и занятий, 

семинары, консультации для 

воспитателей и родителей, 

экскурсии, Дни открытых 

дверей совместные праздники, 

посещение школьных 

постановок, выставок. 

Формирование у дошкольников 

мотивационной готовности к 

обучению в школе. Снижение 

порога тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Центральная детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные викторины,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах. 

Приобщение детей и родителей к 

мировой художественной 

литературе, через ознакомление с 

творчеством детских писателей 

Верхнепышминский 

исторический музей 

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные викторины,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах. 

Развитие духовно-нравственной 

культуры участников 

образовательного процесса, 

повышение интереса к культуре 

своего народа, родного города, края 
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МАОУ ДО ДДТ, 

Центр образования и 

профессиональной 

ориентации «Агат» 

беседы, литературные встречи, 

познавательные викторины,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах. 

Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, 

направленных на творческое 

развитие, удовлетворение 

интересов, склонностей и 

дарований обучающихся. 

Обогащение социально-

эмоциональной и познавательной 

сферы детей. 

ОГИБДД МО МВД 

России  

«Верхнепышминский» 

Праздники, занятия с участием 

представителей ГИБДД, уроки 

дорожной грамотности 

(Лаборатория безопасности), 

выступление на родительских 

собраниях сотрудников ГИББ 

Формирование элементарных 

навыков безопасного поведения на 

дорогах, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

ОНДиПР ГО Верхняя 

Пышма, ГО 

Среднеуральск УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской 

области 

Праздники, занятия с участием 

представителей ОНДиПР, 

выступление на родительских 

собраниях сотрудников 

ОНДиПР 

Формирование элементарных 

навыков пожарной безопасности, 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Культурно – исторические условия 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных 

народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников истории и 

культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала – русские, удмурты, 

татары, башкиры, чуваши и др. С учетом национально-культурных традиций осуществляется 

отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

 поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было 

воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили 

отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 

средств и методов воспитания, содержания обучения; 

 загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования 

личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из 

различных областей окружающей действительности; 

 песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 

ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 

песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только 

усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря 

поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное 
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влияние и надолго сохраняются в их памяти; 

 игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, 

об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – 

практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, 

которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры органически связаны со всей 

культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра 

подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, 

развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в 

будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 

непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает 

первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и 

удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико 

воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству 

огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании 

детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал 

общечеловеческих ценностей; 

 декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 

подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного 

искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому 

саморазвитию дошкольника; природные богатства земли Уральской. 

 

Этнокультурные условия 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л. Г. Богославец О. И. 

Давыдова, А. А. Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг - 

друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации определяются формы, средства 

образовательной деятельности как в режимных моментах, так и в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, организации развивающей пространственно –

предметной среды. 

В планировании и организации образовательной деятельности с детьми учитывается 

национальный состав воспитанников: русские, татары, башкиры, определяя поликультурный 

компонент в направлениях воспитательной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Программы воспитания 

ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

воспитательно-образовательном процессе. 
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Обязательная часть  

Программы воспитания 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Программы воспитания 

Направления 

воспитания 

Ценности Направления воспитания 

(Виды культурных практик) 

Ценности 

Познавательное развитие 

«Знания» «Культурная практика познания» 

«Сенсомоторная культурная практика» 

«Культурная практика конструирования» 

«Труд и 

творчество» 

 

Планируемые результаты воспитания 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя 

показатели положительного отношения к ценностным ориентирам, готовность проявлять 

общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника желание 

овладеть этим качеством. Развитие эмоционально-чувственного компонента проходит через 

развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных переживаний, повышения 

эмоциональной чувствительности ребенка. 

Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики 

проявляется через практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет 

привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 

Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и понимание 

смысла ценностного ориентира. Его развитие осуществляется в направлении уточнения и 

углубления представлений о ценностях. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

 эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и 

личностные смыслы жизнедеятельности); 

 деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный 

опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и 

вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией 

на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.). 

 когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; 

любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к освоению 

ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т.п.). 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательного учреждения 

Уклад – устоявшийся порядок жизни, который задается Уставом, Конституцией, 

Общественным Договором, Нормами, Правилами, Традициями, Психологическим климатом 

(атмосферой), Безопасностью, Ценностно-смысловой валентностью всего пространства 

дошкольного воспитания.  

Миссия дошкольного образовательного учреждения – создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В основе Уклада дошкольного образовательного учреждения заложены базовые 

национальные ценности: 
- система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении;  

- традиционные праздники и событий; 

- режим дня, правила поведения, ритуалы. 

- возможность разновозрастного общения и взаимодействия;  

- воспитание ответственности через доверие и уважение;  

- значимость и авторитет труда и знания; 



 

 58 

- свобода и ответственность. 

Уклад в дошкольном образовательном учреждении является общественным договором 

всех участников образовательных отношений (внутренних и внешних). 

Уклад определяет культуру поведения для профессионального, профессионально-

родительского, детско-взрослого, детского сообществ детского сада. 

Уклад в условиях дошкольного учреждения выполняет функцию корпоративной 

культуры, с которой ознакомлены все участники воспитательного процесса.  

Корпоративная культура - это совокупность эффективных моделей поведения, которые 

сложились в дошкольной организации в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции и которые разделяет большинство сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты уклада ДОУ 

 

Уклад на уровне коллектива 

Ценности Задачи коллектива 

Сотрудничество всех 

участников 

образовательных 

отношений 

1. Понимание значимости своей профессии 

2. Профессиональная взаимопомощь и поддержка 

3. Создание единого корпоративного стиля (внешний вид, одежда) 

История детского сада и его традиции 

Ценности Задачи коллектива 

История детского 

сада, традиции 

1. Сохранение памяти, уважение к своей истории  

Корпоративное сотрудничество (праздники, события) 

Ценности Задачи коллектива 

Взаимодействие с 

коллегами 

Организация совместного досуга (день дошкольного работника, 

Новогодний праздник, день 8 марта, посещение культурных объектов, 

выезд на природу, пешеходные и автомобильные экскурсии) 

Уклад на уровне профессионально-родительского сообщества 

Ценности Задачи коллектива 

Сотрудничество с 

семьёй 

1. Построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) детей для решения воспитательных задач 

2.  Вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс 

Уклад на уровне группы 

Ценности Задачи коллектива 

Детско-взрослое 

сообщество 

1. Обеспечить эмоциональное благополучие детей группы 

2. Выполнение норм и правил жизни группы 

Сетевое взаимодействие 

Ценности Задачи коллектива 

Взаимодействие с 

коллегами 

1. Обмен опытом 

2. Создание команды единомышленников 

 

Воспитывающая среда образовательного учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
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реализующего цели и задачи воспитания. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитательной среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности,  

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой - 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения ребенка 

к окружающему миру. 

 

 

 

 

Организация воспитывающей среды 

Характеристика среды (структурированность, насыщенность) 

 

Направления 

Воспитания 

Внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

(«от взрослого») 

Событийность («от 

совместной 

деятельности 

ребенка и 

взрослого») 

Среда продуктов 

детского творчества и 

инициатив ребенка («от 

ребенка (детская 

инициатива, 

поддержанная и 

сопровождаемая 

взрослым)») 

Патриотическое Наполнение Центра 

(уголка) активности 

«Моя страна» 

предметами, 

иллюстрациями 

«Карта России», 

«Флаг России»,  

«Герб России». 

Совместные игры,  

проекты, встречи, 

события (см. 

тематику, 

деятельность по 

каждой возрастной 

группе). 

Самостоятельные 

инициативные действия в 

течение дня  

(см. «Развитие 

самостоятельности, 

самостоятельных 

действий по каждой 

возрастной группе). 

Духовно-

нравственное 

Пополнение 

«Книжного Центра» 

(уголка) книгами и 

иллюстрациями на 

тему «Жизнь, 

милосердие, добро». 

Совместные проекты 

(по всем группам) 

«Добрые слова», 

«Спешите делать 

добро». 

Самостоятельные 

действия в сюжетно-

ролевой игре, выбор и 

принятие роли, ролевое 

взаимодействие. 

Социальное  Наполнение 

игрового Центра 

(уголка) игровым 

оборудованием для 

игры «в семью», 

набором и 

аксессуарами для 

игр «в профессию». 

Встречи с людьми 

знакомых профессий 

(поваром, врачом, 

дворником) 

Проявление позиции «Я 

сам!» игровой, творческой 

деятельности. 

Познавательное Наполнение Центра 

(уголка) науки и 

естествознания 

Совместные 

познавательно-

исследовательские 

Самостоятельные 

познавательные действия 

и предъявление 
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материалами, 

пособиями, 

наборами для 

экспериментировани

я. 

проекты (см. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е по всем группам). 

результатов исследований 

другим детям, 

воспитателю, родителям. 

(Творческая выставка 

детских работ; результат 

взросло-детского проекта 

«Я в ответе за тех, кого 

приручил»). 

Трудовое Пополнение уголка 

орудиями для труда 

(лопатки, метелки). 

Предметы одежды 

для дежурства 

(фартук, колпак). 

Совместная трудовая 

деятельность в 

группе, спортивном 

зале (уборка 

оборудования), на 

прогулке. 

Самостоятельное речевое 

высказывание по фото и 

видео материалам группы 

«Наши достижения и 

трудовые успехи». 

Физическое Наполнение 

спортивным 

оборудованием и 

игрушками 

«Спортивного 

Центра» (уголка). 

Совместные 

подвижные игры, 

эстафеты. События 

спортивной жизни. 

 

Самостоятельное речевое 

высказывание по  видео 

материалам группы 

«Ловкие, сильные, 

смелые». 

Художественно-

эстетическое 

Наполнение Центра 

(уголка) искусства 

материалами для 

рисования, лепки, 

для поделок и 

аппликации; 

игрушками, 

материалами для 

музицирования. 

Совместная  

художественно-

игровая, творческая 

деятельность. 

Самостоятельная 

продуктивная 

художественная 

деятельность. 

Результат Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности 

Развитие и 

поддержка детской 

инициативы 

Самооценка (яркое 

проявление 

самостоятельности, 

становление 

самосознания). 

Реализация проектов 

уклада жизни группы. 

Представление продуктов 

деятельности ребенка. 

Общности дошкольного образовательного учреждения 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности.  

В дошкольной организации присутствуют три общности: 

- педагог - дети; 

- родители (законные представители) - дети; 

- педагог - родители (законные представители). 

Цель общности «педагог - дети»: создание условий для формирования гуманистических 

ценностей и открытых отношений между сверстниками и педагогом. 

Общность «педагог - дети» 

Особенности 

организации 

общности 

«педагог - дети» 

Общность «педагог - дети» организована по принципу «События» и 

проектируются в соответствии с логикой и тематикой календарного 

плана. 



 

 61 

Значение  

общности в 

процессе 

воспитания детей 

Значение: 

- общие интересы, объединяющие педагога и детей; 

- обсуждение проблемных ситуаций, совместный поиск решений; 

- совместное проживание событий. 

Цель общности «родители (законные представители) - дети»: создание условий для 

построения взаимодействия в форме сотрудничества с родителями (законными 

представителями) детей для решения воспитательных задач.  

Общность «родители (законные представители) - дети 

Особенности 

организации 

общности 

«родители -  дети» 

Общность «родители - дети» организована для обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

Значение  

общности в 

процессе 

воспитания детей 

Значение: 

- общие интересы родителей и детей; 

- обеспечение максимального участия родителей и детей в жизни 

дошкольной организации; 

- совместное проживание событий. 

Содержание воспитательной работы общности «Родители (законные представители) - 

дети» представлено в разделе «Рабочая программа воспитания».  

Цель общности «педагог - родители» (законные представители): создание условий для 

взаимного доверия, уважения и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Общность «педагог - родители (законные представители)» 

Особенности организации 

общности «педагог - 

родитель» 

Общность «педагог - родители» организована для общения и 

сотрудничества с родителями. 

Значение  общности в 

процессе воспитания детей 

Значение: 

- совместное осознание происходящих событий; 

- выход в единое ценностно-смысловое пространство; 

- поддержка отношения равенства, взаимного интереса, 

взаимоуважения. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

- 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 ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;  

- 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.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на приобщение детей к 

ценностям: «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания:  

Познавательное развитие 

Задачи: 

- 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.  

Познавательное развитие направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Речевое развитие 

Задачи: 

- 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).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

- 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 ребенка;  

- 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 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». 

Физическое развитие 

Задачи: 

- формирование у ребенка 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;  
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- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

 

Формы совместной деятельности в ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Виды, формы, направления сотрудничества педагогов и родителей 

Родительское 

собрание 

Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, 

программой воспитания; 

 знакомство с коллективом педагогов, специалистов, сотрудников 

дошкольной организации. 

Педагогический 

лекторий 

Ознакомление с основными направлениями воспитания дошкольной 

организации. Просветительская деятельность. 

Методические 

консультации 

Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребенком. 

Обсуждение вопросов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, поддержки семьи. 

Индивидуальные 

консультации 

Консультирование по вопросам возникающих проблем воспитания и 

обучения детей; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом. 

Круглый стол Обсуждение вопросов по обеспечению единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Совместные 

проекты 

Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс. Например, совместно запланированный социально-культурный 

проект «Наш город: вчера, сегодня, завтра» (лента времени). 

 

События образовательного учреждения 

Образовательное событие и его воспитательная ценность 

Образовательное событие – это новая форма деятельности детей и взрослых. 

Воспитательная ценность:  

- общая заинтересованность детей и взрослых в происходящем; 

- эмоциональное сближение детей и взрослых; 

- совместное участие, совместные действия детей и взрослых во времени и пространстве. 

Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально – 

ответственной личности в процессе освоения новых способов взаимодействия детей и взрослых 

Задачи: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность в процессе коллективной 

продуктивной деятельности; 

- развивать умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

События дошкольного образовательного учреждения 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день 8 

Марта, День Победы. 

Общие дела Создание общей видеотеки основных событий. Коллективный труд, 

трудовые поручения (ежедневно). 

Организация детских мини-мастерских и студий для продуктивной 

досуговой деятельности. 

Мастерская «Умелые руки» (ремонт и изготовление игрушек и 

предметов). 

«Утренний», Ежедневное обсуждение совместных дел. 
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«Вечерний» круг Рефлексия. 

Познавательные Совместная разработка и реализация социальных, познавательных, 

культурных проектов (см. проекты по каждой возрастной группе)  

Трудовые Совместная трудовая деятельность и реализация проекта «Трудимся 

вместе». 

Музыкально-

литературные 

Совместная музыкально-литературная досуговая деятельность 

(выступления, беседы, музицирование в «Музыкально-литературной 

гостиной»). 

Физкультурные 

и 

оздоровительные 

Общие спортивные праздники: семейно-групповые эстафеты, 

соревнования, игра «Зарница». 

Проекты 

воспитательной 

направленности 

Ранний возраст: «Родные, близкие люди» (детско-родительский проект); 

«Играем вместе» (детско-родительский проект). 

Дошкольный возраст 

Совместные проекты: «Смотрим вместе», «Рассуждаем вместе», «Я - 

человек», «Лента времени», «Экологическая мозаика России», «Россия - 

необъятная страна». 

 

Проектирование событий осуществляется также по материалам Института изучения 

детства, семьи и воспитания «Воспитателю о воспитании», что позволяет построить целостный 

годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Основные виды организации совместной деятельности, их воспитательный 

потенциал 

Виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

Игровая 

деятельность: 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- режиссерская игра; 

- игра-

экспериментирование 

с разными 

материалами, 

- дидактические и 

развивающие игры; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры. 

 

Воспитательный потенциал:  

- в игре ребенок развивается, познает мир, приобретает игровой 

опыт, контролирует свои действия; 

- проявляет настойчивость в поиске решения; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию; 

- придумывает новые правила игры; 

- создает вместе с детьми продукты - сюжеты, зафиксированные 

разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны; 

- осваивает умение объяснять воспитателю и сверстникам 

содержание и правила игры; 

- бережно относится к игровым материалам. 

Коммуникативная 

деятельность: 

- беседы; 

- рассматривание и 

сравнение; 

- ситуативный 

разговор и речевая 

ситуация по теме; 

- составление 

творческих рассказов; 

- составление 

описательных 

рассказов; 

Воспитательный потенциал:  

- приобретает опыт социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- познает себя и других; 

- обогащает представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях; 

- осваивает практики социального поведения; 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в речевом общении со 

сверстниками и взрослыми; 

-  приобретает опыт использования в практике общения 

описательный монолог; 

- осваивает произношение сложных звуков родного языка; 

- использует вежливые формы обращения к детям и взрослым; 
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- речевые конкурсы. 

 

- приобретает опыт участия в речевых конкурсах. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:  

- экскурсия; 

- встречи с 

интересными людьми 

(социальными 

партнерами); 

- наблюдения; 

- рассматривание; 

- игры-путешествия; 

- 

экспериментирование; 

- моделирование; 

- 

коллекционирование; 

- конструирование. 

Воспитательный потенциал:  

- расширение культурного кругозора; 

- приобретает опыт общения с интересными людьми; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- освоение эталонных характеристик предметов; 

- приобретает опыт исследовательских действий; 

- познает мир природы; 

- приобретает опыт наблюдения за объектами природы; 

- приобретает опыт самостоятельного познания; 

- приобретает опыт участия в коллективной творческой 

деятельности; 

- осваивает способы моделирования, конструирования. 

 

Трудовая 

деятельность: 

- трудовые поручения; 

- дежурство; 

- коллективный труд. 

Воспитательный потенциал:  

-  стремление к познанию разных видов трудовой деятельности; 

- приобретает опыт уважительного отношения к труду взрослых и 

сверстников; 

- приобретает опыт безопасного обращения  с инструментами и 

орудиями труда. 

Двигательная 

деятельность: 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- дидактические игры; 

- рассматривание 

физкультурных 

пособий, 

оборудования. 

Воспитательный потенциал: 

- развитие физических качеств; 

- освоение моделирующей структуры основных движений в процессе 

дидактической игры; 

- освоение способов практических действий в процессе 

ознакомления с физкультурными пособиями и оборудованием. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитательный потенциал: 

- обогащение «читательского» опыта, литературно-художественного 

вкуса; 

- приобретает опыт освоения разных литературных жанров (сказка, 

стихотворение, рассказ); 

- приобретает опыт активного участия  в разных видах 

художественной деятельности. 

Музыкально-

художественная 

деятельность: 

- изобразительное 

искусство; 

- музыка. 

Воспитательный потенциал: 

-  проявление эстетического отношения к окружающему миру, 

понимание ценности искусства; 

- расширение представлений о видах декоративно-прикладного 

искусства, графике, живописи, скульптуре, архитектуре; 

- обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

Продуктивная 

деятельность 

Воспитательный потенциал: 

-  приобретает опыт и технические умения, изобразительные умения; 

- приобретает опыт и умение сотрудничества  в коллективной 

творческой деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с расстройством аутистического 

спектра 

 

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 детском саду, 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; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
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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 образовательной программы в детском саду, 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 об образовательной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

Направлениями деятельности ДОУ с детьми с ЗПР являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

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

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

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

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится педагогическими 
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работниками в соответствии с АОП ДОУ, разработанным индивидуальным образовательным 

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

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк ДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР осуществляется 

реализация АООП ДОУ для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП ДОУ 

для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АООП или АОП 

ДОУ, разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДОУ осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

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

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

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

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

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

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДОУ 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 Организации; 

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

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

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

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста 

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

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

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

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

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

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

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

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

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

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т. ч. 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

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

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

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 ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОУ строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 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 деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 



 

 70 

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, 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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства групп организовано в 

виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки, площадки и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 Предметно-пространственная среда организована с учетом компонентов, отражающих 

региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий; 

экологичность, природосообразность и безопасность;  ценность семьи, людей разных 

поколений, труда, здорового образа жизни и обеспечивающих детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности, познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, знакомство с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют требованиям безопасности и 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Перечень оборудования и материалов центров активности 

№ Центры активности Оборудование и материалы 

1 Центр 

строительства 

Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Игрушечный транспорт 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно- Для игры в семью 
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ролевых игр Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и прочее)  

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 

«Моряк» 

3 Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски диких и домашних животных (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

4 Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Для рисования 
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Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных 

цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры № 2-6, 10-14 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Перчатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Для лепки 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Для поделок и аппликации 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

- навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 

7 Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 

др.) 

8 Центр (уголок) 

настольных игр 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 
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Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки, и 

др.), соответствующие возрастным возможностям детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки 

9 Центр математики Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны 

быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

Головоломки (геометрические, «сложи узор» и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус. Географические карты. Детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки, 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 

ДОО 

11 Центр грамотности 

и письма 

Оборудование 

Магнитная доска 

Стол (1) 
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Стулья (2) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

 

12 Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Стол  

Стулья (2) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Детская литература, отражающая региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных 

условий 

13 Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

14 Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 ребенка 

15 Центр песка и воды Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Детская швабра с тряпкой 

16 Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный центр / 

уголок) 

Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и 

пр.) 

Спортивные маты 

Детские спортивные тренажеры 

17 Место для 

группового сбора 

Магнитная или пробковая доска 

Интерактивная доска 

Флипчарт 

Ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 

Подушки для сиденья на полу (для каждого ребенка) 

18 Место для 

проведения 

групповых занятий 

Магнитная или пробковая доска 

Интерактивная доска 

Флипчарт 

Столы, стулья (для каждого ребенка) 

19 Место для приема 

пищи (детское 

«кафе») 

Столы, стулья (для каждого ребенка) 

Столовые приборы, посуда, аксессуары 
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В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т. ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

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

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в т. ч. 

технические и информационные), материалы (в т. ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т. ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т. ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т. ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т. ч. обучающихся с ОВЗ, к 

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

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 
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психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося 

с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т. ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической;  

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его 

к миру искусства; 

            РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

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 детского сада, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, 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. 

РППС детского сада создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

При проектировании РППС учитывается: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится детский сад;  

 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 детского сада, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы детского сада в 

различных организационных моделях и формах РППС соответствует:  

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе детского сада; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в детском саду; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в детском саду; 

 требованиям безопасности и надежности. 

РППС детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенна; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях детского сада имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. В 

детском саду обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети 
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Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

 

Компоненты РППС для кабинетов специалистов 

Кабинет учителя- логопеда и педагога-психолога 

№ Компоненты РППС количество 

1 Картотека на имеющиеся пособия 1 

2 Компьютер педагога с периферией  

(лицензионное программное    обеспечение, программное 

обеспечение) 

1 

3 Стол педагога 1 

4 Стул взрослый 2 

5 Шкаф для хранения дидактического материала и пособий 1 

6 Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м), с дополнительным 

освещением 

1 

7 Азбука в картинках 1 

8 Бактерицидный облучатель 1 

9 Зеркало для индивидуальной работы (9х12) 8 

10 Игрушка-вкладыш 3 

11 Коврик  для  тактильно-кинестетической  стимуляции пальцев рук 2 

1 Комплект детских книг для разных возрастов 1 

13 Комплект игрушек для привлечения слухового внимания 1 

14 Комплект игрушек на координацию движений 1 

15 Комплект карточек - картинки с изображением эмоций 1 

16 Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики 1 

17 Комплект карточек на исключение 4-го лишнего предмета; 1 

18 Комплект кубиков со словами, слогами 1 

19 Комплект мелких игрушек 1 

20 Комплект методических материалов для работы логопеда в детском 

саду 

1 

21 Комплект настольных наборов для развития мелкой моторики 1 

22 Набор кубиков 2 

23 Набор музыкальных инструментов 1 

24 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

25 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 

26 Куб эмоций 1 

27 Кубики историй  

 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 

 

В образовательной организации, реализующей АООП должны быть созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 

Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их 

семей). Преодоление задержки психического развития возможно только при условии 

наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, 

адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
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2) выполнение требований: 

- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

удовлетворяющих требования СанПиН к: условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории и помещений, 

размещению оборудования в помещениях, естественному и искусственному освещению 

помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса, − организации физического воспитания, − личной 

гигиене персонала; − пожарной безопасности и электробезопасности; − охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников Организации. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. На основании заключения ПМПК детям с 

ограниченной подвижность также может быть рекомендована АООП ДОУ для детей с ЗПР. 

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, а также общеобразовательных группах, 

в которых созданы необходимые условия для организации коррекционной работы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном 

этапе и соответствует требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом 

образовательных потребностей детей с ЗПР. При разработке предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды учитывается специфика информационной социализации 

детей и правила безопасного пользования Интернетом. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с учетом 

принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям детей. При проектировании 

предметно-пространственной среды учитываются целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической) и коррекционной 

направленности Программы. Для реализации всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

Организация должна быть оснащена и оборудована: 

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

- помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной активности и других форм детской активности с участием 

взрослых, и других детей; 

- учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

- комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствие с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Создаются условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудуют стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. При 

разработке АОП для детей с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

расстройством аутистического спектра за педагогами остается право самостоятельного подбора 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
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адаптированной основной образовательной программы с учетом различных условий 

сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации 

Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.4.  Методическое обеспечение к Программе 

 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы:  

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Методическое обеспечение программы воспитания  

Методические пособия 

Автор, название методического 

пособия 

Краткое содержание методического пособия 

Методические рекомендации по 

реализации Федеральной 
образовательной программы 

дошкольного образования. 

Министерство Просвещения РФ, 
Москва, 10 марта, 2023. 

Методические рекомендации отвечают на вопрос «В чем 

состоит специфика Федеральной программы?». В содержании 
раскрыты вопросы:  

- нормативно-правовые и научно-теоретические основы 

Федеральной программы;  
- Федеральная программа  

- обязательная часть образовательной программы ДОУ;  

- Вариативная часть образовательной программы ДОУ;  
- Анализ соответствия Программы обязательному минимуму 

содержания, заданному в Федеральной программе;  

- Приложения. 

Практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании». 

Издательство: М., 2022 Институт 
изучения детства, семьи и 

воспитания. 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» 

предлагает педагогу профессиональный инструмент 

реализации программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях. Содержание практического 

руководства направлено на достижение цели воспитания через 

решение следующих задач:  
- содействие становлению первичных представлений о базовых 

ценностях российского общества;  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, 
другим людям, самому себе;  

- поддержка освоения первичного опыта деятельности и 

поведения в соответствии с базовыми ценностями и нормами 
российского общества. 

А. Теплова «Разработка программы 

воспитания» Издательство: М., 2022 
Институт изучения детства, семьи и 

воспитания. 

Назначение программы:  

- программа воспитания есть инструмент управления 
становлением и развитием личности ребенка в пространстве 

образования.  

Вариативная структура программы:  
- уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность, 

событие. 

В. Савченко «Организация системы 
методической работы в ДОО по 

сопровождению ФГОС ДО» 

Издательство: «Детство-Пресс», 
2021. 

В материалах представлены основные формы и содержание 
методической деятельности по сопровождению введения 

ФГОС ДО. Раскрыта технология планирования основной 

методической работы ДОУ. 
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Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

детей с ЗПР 

Методический материал для коррекционной работы  

1. Агранович З.Е. «Логопедическая работа по произношению нарушений слоговой 

структуры слов у детей».  

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи»   

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе» 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально- подгрупповая работа по 

коррекции произношения» 

5. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие.  

6. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып. 1.  

7. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып. 2. 

8. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып. 3. 

9. Нищева Н.В. «Система коррекционных работ в логопедической группе для детей с 

ОНР».  

10. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

12. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии». 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста». 

Методический материал для коррекционной работы педагог-психолог 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога.  

2. Гончарова В. А., Колосова Т. А. Моторные сказки для самых маленьких: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2012. – 28 с.: ил. 

3. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулька М.А. Диагностик нарушений развитии детей с 

ЗПР: Методическое пособие: – Спб.: ООО Издательство Детство-Пресс», 2011 – 112 с. 

4. Кондратьева С. Ю. Если у ребенка задержка психического развития. 

5. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. 208 с. 

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия «Цветик-Семицветик». 

7. Мамайчук И. И. М22 Помощь психолога детям с задержкой психического развития: учеб. 

пособие. Сфера, 2017 – 64 с. 

8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методичексое пособие; под ред. Е. А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:  Просвещение, 2017. – 182 с. 

9. Рыбакова С. Г., Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное 

пособие. – Спб.: Речь, 2007. – 144 с. 

10. Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. Песочная терапия в развитии дошкольников. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы дошкольная организация комплектует квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной 

организацией. Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими 
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работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 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 

1014г. «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. 

Для преодоления задержки психического развития в группе общеразвивающей 

направленности работает учитель-логопед при наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК. Специалисты имеют высшее дефектологическое 

образование. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием). 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 методиста: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель. На основании заявлений 

родителей может быть организовано дополнительное образование. Наиболее целесообразны для 

детей с ЗПР занятия по дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и 

изобразительной деятельностью, плаваньем. Методист (старший воспитатель) обеспечивает 

организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, 

семьями детей с ЗПР и различными социальными партнёрами. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., 

регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  
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- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 

января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

В педагогический состав МАДОУ «Детский сад № 36» входит: 

- 12 воспитателей; 

- 4 специалиста (1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог). 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, направленными на: 

- Укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

- Организацию различных видов деятельности и общения воспитанников; 

- Организацию образовательной деятельности по реализации основной Образовательной 

программы дошкольного образования; 

- Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

- Владение информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с порядком аттестации педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений и правилами учреждения и 

проведения аттестации педагогических работников. Цель аттестации – определить соответствие 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников требованиям 

квалификации и квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МАДОУ, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

предусматривается своевременным прохождением курсов повышения квалификации. 

 

Расстановка педагогических кадров на 2023 – 2024 учебный год 

Кадровое обеспечение Программы воспитания 

ФИО Должность Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Руководители 

Гаянова С.А. Заведующий Высшее 22 года - 

Куксенок А.Е. За.зав.по  

ВОР 

Высшее 16 лет  - 

Педагоги (воспитатели) 

Варсанович Л.С. Воспитатель Высшее   6 лет первая 

Трухина Н.Н. Воспитатель среднее- 

профессион. 

12 лет первая 

Никифорова М.В. Воспитатель Высшее 30 лет первая 

Сабирзянова Т.В. Воспитатель Высшее 27 лет первая 

Калугина Ю.Р. Воспитатель Высшее 6 лет сзд 

Малышинская О.А. Воспитатель среднее- 

профессион. 

1 год нет 

Сурина Н.А. Воспитатель среднее- 

профессион. 

11 лет первая 

Гилева А .О. Воспитатель Высшее 7 лет сзд 

Симокова М.А. Воспитатель Высшее 9 лет нет 

Шабунина Г.В. Воспитатель Высшее 8 лет сзд 
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Ландышева О.С. Воспитатель Высшее 6 лет первая 

Зырянова Е.Е. Воспитатель Высшее 18 лет сзд 

Специалисты 

Соломеина Е.Ю. Инст.по    

физ.культуре 

Высшее 29 лет высшая 

Голотина Е.Г. Музыкальный 

руков-ль 

Высшее 22 года первая 

Николаева О.С. Учитель-

логопед 

Высшее 12 лет первая 

Костина К.А. Педагог- 

психолог 

Высшее 7 лет первая 

 

МАДОУ «Детский сад № 36» укомплектован квалифицированными кадрами 

(руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками).  

 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

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

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами 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, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать 

сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
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требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

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

2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

 

 

 

 

 

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 

4-7 лет 

3 часа 

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 
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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 

 

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. Детский сад обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

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

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

зале. 
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Режим дня МАДОУ «Детский сад № 36»  
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы САНПИН 1.2.3685-21 от 29 мая 2021 года № 62296 (зарегистрировано 

Министерством юстиции России 29 января 2021 г, регистрационный № 62296). 

 

Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни 

(вторая младшая группа) 

 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний прием, индивидуальное общение воспитателя с детьми, игры. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.40 - 9.00 Двигательная активность, самостоятельная деятельность по выбору детей, 

общение. 

9.00 – 9.15 

10 минут 

перерыв 

9.25 – 9.40 // 

9.35-9.50 

Непосредственная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 - 11.50 Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания. 

Прогулка. Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Наблюдения. Игры. 

11.50 - 12.10 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.10 – 

12.25 

Обед 

12.25 - 14.55 Подготовка ко сну  

ДНЕВНОЙ СОН 
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3.7.  Календарный план воспитательной работы 

 

В образовательную программу ДОУ включена матрица воспитательных событий, 

составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 

воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработка календарного 

плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной 

работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном 

14.55 – 

15.30 

Подъем.  

Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие процедуры. 

Полдник 

15.30 - 16.20 Свободная деятельность детей, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

16.20 – 

16.40 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

16.40-17.00 Двигательная, игровая активность, общение, досуг. 

17.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

Прогулка.  

Игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, общение. 
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перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП 

дошкольного образования)   

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы в ДОУ. 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 36»  

на 2023-2024 учебный год 

 

Месяц Направления 

воспитания 

Темы событий и 

воспитательных 

мероприятий 

Участники 

Сентябрь Патриотическое -День знаний.  Общая тема: 

«Умники и умницы». 

-День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Общая тема: 

«О погибших - помните». 

-День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Общая тема «Наш любимый 

детский сад». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед. Общая тема: 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общий (единый) проект 

«Люди разных профессий 

нужны городу». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Общий (единый) проект 

«Познаем мир вокруг себя». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Общая тема «Труд детей и 

взрослых в детском саду». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Осенние старты. Игровые 

эстафеты. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Творческие мастерские 

(организация творческих 

мастерских в каждой группе: 

мастерская игрушки, 

мастерская художника, 

мастерская рукоделия, 

музыкальная мастерская). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Октябрь    
Патриотическое Международный день 

пожилых людей. Общая 

тема: «Спасибо вам, родные, 

за заботу». 

День отца в России. Общая 

тема: «Папа, с днем отца 

тебя поздравляет вся семья». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Честность и 

справедливость». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общая тема «Мы такие 

разные девочки и 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 
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мальчики». Выставка работ 

детского творчества. 

 

Познавательное Общая тема: «Исследуем 

окружающий мир». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Общая тема: «Все работы 

хороши, выбирай на вкус». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Месячник подвижных игр 

«Ловкие и смелые» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Цикл бесед «Прекрасное, 

доброе, вечное». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Ноябрь Патриотическое - День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России. Общая тема «Никто 

не забыт». 

-День Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

-Общая тема «О чем 

рассказывает герб?» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры. 

Духовно-

нравственное 

Общая тема «Мир добрых 

людей» 

Цикл встреч с педагогами, 

сотрудниками детского сада. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общая тема «Родной свой 

край люби и знай».  

Экскурсии в краеведческий 

музей. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Подготовка и реализация 

совместного проекта 

«Моделирование природных 

зон России». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Совместный коллективный 

труд (детей, родителей, 

воспитателей) по 

изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подарков 

и сюрпризов друг другу, 

созданию книжки-картинки 

«Правила, по которым мы 

живем в детском саду». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Цикл бесед «Как быть 

здоровым?». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Литературно-музыкальная 

гостиная «Люби и знай свой 

край родной». 

 

Декабрь Патриотическое -День добровольца 

(волонтера) в России. 

-Общая тема «Вы позвали - 

мы пришли!» 

-День Конституции 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры. 
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Российской Федерации. 

-Цикл бесед «Азбука прав 

ребенка». 

Духовно-

нравственное 

- Цикл бесед «Добрые дела». Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное -Общая тема «Пришла 

зима».  

- Цикл игр, игровых бесед на 

тему «Зима», чтение 

литературных произведений, 

продуктивная деятельность. 

-Итоговое мероприятие. 

Праздник «Зима». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное      Подготовка и реализация 

проекта «Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Трудовая деятельность детей 

и взрослых по созданию 

новогодних ледяных фигур. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Месячник подвижных игр на 

свежем воздухе «Зимние 

забавы». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Январь Патриотическое День снятия блокады 

Ленинграда. Видеофильм 

«Блокада Ленинграда». 

Виртуальное путешествие в 

прошлое. 

Дети старшей и 

подготовительной групп, 

воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Добрые дела». Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Игровое путешествие по 

стилизованной карте 

«Россия - необъятная 

страна». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Встречи с интересными 

людьми (социальные 

патнеры). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Освоение трудовых 

действий.  

Общая тема: «Хозяйственно-

бытовой труд». 

Пополнение словарного 

запаса: словарь 

хозяйственных дел. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Соревнования «Дружеский 

турнир» (команды девочек и 

мальчиков). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Работа в мастерских. 

Мастерская художника 

(ремонт и изготовление 

игрушек). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Февраль Патриотическое День разгрома советскими Дети, воспитатели, 
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войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Общая тема «Детские 

писатели о подвиге нашего 

народа». 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. Фотовыставка 

«Герои наших дней». 

День защитника Отечества. 

Праздник. 

специалисты, родители, 

социальные партнеры. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Культура 

поведения в детском саду». 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Месячник пожарной 

безопасности. «Правила 

пожарной безопасности». 

Итоговое мероприятие 

«Соревнования пожарных»  

(вместе с пожарными). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Подготовка и реализация 

совместных проектов 

«Моделирование схемы 

улицы, на которой 

расположен детский сад», 

«Моделирование правил 

поведения на улице». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Создание книг-самоделок по 

тематике «Все работы 

хороши, выбирай на вкус». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Подвижные игры по 

желанию мальчиков. 

Программные игры военной 

тематики, на развитие 

мужских качеств. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Посещение Кинограда. Дети, воспитатели, 

родители 

Март Патриотическое День воссоединения Крыма 

с Россией. Видеофильм 

«Домой, в Россию!» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры. 

Духовно-

нравственное 

Праздник «Наши мамы» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное 8 марта: Международный 

женский день. 

Игровое путешествие 

«Профессии наших мам». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Литературно-музыкальный 

салон «Весенние радости». 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Создание и оформление 

альбома «Наши родители 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 
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трудятся». 

Физическое Подвижные игры с 

правилами. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Всемирный день театра в 

детском саду. 

Дети, воспитатели, 

родители 

Апрель Патриотическое День космонавтики. 

Викторина «Герои 

космонавты». 

Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Наши 

поступки» 

Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Цикл мероприятий по теме 

«Я - гражданин мира». 

Беседы, чтение 

произведений 

художественной 

литературы, видеофильмы о 

правах и обязанностях детей 

на планете. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Экскурсии по окрестностям 

детского сада. 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Труд взрослых и 

рукотворный мир. 

Выставка изделий 

рукотворного труда 

родителей, воспитателей, 

детей. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Народные подвижные игры. Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Культурный досуг. «День 

смеха». 

Дети, воспитатели, 

родители 

Май Патриотическое Праздник Весны и Труда. 

Общая тема «Трудимся 

вместе!» 

День Победы. Праздник. 

Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Наш 

удивительный край». 

Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Экскурсия к Вечному огню. Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Целевые прогулки (по 

социально-значимыми 

местам города). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Подарки Ветеранам своими 

руками. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Патриотическая игра с 

участием родителей 

«Зарница». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Литературно-музыкальная 

гостиная  «Помним, любим, 

храним». 

Дети, воспитатели, 

родители 

Июнь Патриотическое День защиты детей. Цикл 

бесед «Кто нас защищает». 

День России. 

Дети, воспитатели, 

родители. 
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Тематический праздник 

«Моя родина - Россия». 

День памяти и скорби. 

Видеофильм «Дети герои». 

Духовно-

нравственное 

Подготовка и реализация 

проекта «Известные люди 

нашей страны» Общая тема 

«Я хочу быть похожим на 

…». 

Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Общая тема «Наш город». 

Выставка детских работ 

(конструирование) на тему 

«Современный город». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Общая тема: «Все обо всем» 

(экспериментирование в 

каждой группе, 

предъявление и обсуждение 

результатов). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Совместные действия детей 

и родителей по подготовке 

грядок для посадки рассады 

цветов. 

Дети, воспитатели, 

родители 

Физическое Месячник спортивных игр. Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое «Национальное искусство 

России». Детский фестиваль 

народного творчества. 

Дети, воспитатели, 

родители 

Июль Патриотическое День семьи, любви и 

верности. 

Подготовка выставки «Мир 

увлечений нашей семьи». 

Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Я умею 

помогать», «Мои друзья 

всегда со мной». 

Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Цикл бесед и виртуальных 

путешествий. 

Общая тема «Экологическая 

мозаика России». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Наблюдение за объектами и 

явлениями живой и неживой 

природы (сезонные 

изменения).  

Совместный детско-

родительский проект 

«Моделирование правовых 

ситуаций, карты 

растительного и животного 

мира родного края». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Смотр-конкурс огородных 

грядок и  цветников. 

Дети, воспитатели, 

родители 

Физическое Подвижные народные игры 

разных стран и народов. 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое «Свободный микрофон». Дети, воспитатели, 
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Творческие художественные 

импровизации детей разных 

групп. 

родители 

Август Патриотическое День Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Открытие выставки детских 

работ «Флаг России». 

Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Как 

поступить?» 

Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Цикл бесед «Узнай по 

описанию» 

(достопримечательные места 

родного города и края). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Виртуальные экскурсии по 

городу  (знакомство с 

образовательными, 

медицинскими 

учреждениями, 

спасательными службами 

города). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Трудовые поручения 

(порядок в группе, на 

участке, дежурство). 

Дети, воспитатели, 

родители 

Физическое Праздник «День 

физкультурника». 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое День российского кино в 

детском саду. 

 

Дети, воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация Программы 

Общие сведения 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ЗПР с учетом психофизического особенностей обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), и Федеральной образовательной 
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программой дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 

Цель 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. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР с учетом психофизического 

особенностей обучающихся с расстройством аутистического спектра; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР и расстройством 

аутистического спектра; 

- 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 ребенка с ЗПР с учетом психофизического особенностей обучающихся с 

расстройством аутистического спектра как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР с учетом психофизического 

особенностей обучающихся с расстройством аутистического спектра; 

- 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. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Дополнительным разделом является краткая презентация основных сведений из Программы для 

родителей воспитанников. 

Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров образования в раннем 

детстве, целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Также входят подходы к проведению 

педагогической диагностики достижений планируемых результатов и 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики – 

особенности развития детей с ЗПР. 

Содержательный 

раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности для всех 

возрастных групп по пяти образовательным областям. Также в разделе 

описаны: 
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 формы, способы, методы реализации программы; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 способы поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 рабочая программа воспитания. 

Организационный 

раздел 

В организационный раздел включают: 

 психолого-педагогические условия реализации Программы; 

 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

 материально-техническое обеспечение Программы 

и обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы; 

 кадровое обеспечение; 

 режим и распорядок дня в возрастных группах; 

 календарный план воспитательной работы 

 

Характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями детей. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – обеспечить: 

 психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста; 

 единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; 

 повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

информировать родителей и общественность относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о 

мерах господдержки семьям, помощи ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

 просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

 способствовать развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

 построить взаимодействие в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлекать родителей в образовательный процесс. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

 открытость; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 
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взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

 возрастосообразность. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим 

направлениям работы. 

Название 

направления 
Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

 о семье каждого обучающегося, ее запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребенка; 

 об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 планирование работы с семьей с учетом 

результатов проведенного анализа; 

 согласование воспитательных задач 

Просветительское 

направление 

Просвещение родителей по вопросам: 

 особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста; 

 выбора эффективных методов обучения 

и воспитания детей определенного возраста; 

 ознакомления с актуальной информацией о 

государственной политике в области дошкольного 

образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; 

 информирования об особенностях реализуемой в 

ДОУ образовательной программы; 

 условий пребывания ребенка в группе ДОУ; 

 содержания и методов образовательной работы с 

детьми 

Консультационное 

направление 

Консультирование родителей: 

 по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в 

условиях семьи; 

 об особенностях поведения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и педагогом; 

 о возникающих проблемных ситуациях; 

 о способах воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

 о способах организации и участия в детских 

деятельностях, об образовательном процессе и др. 



 

 98 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается 

творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное 

проведение народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

Основные практические формы взаимодействия ДОУ с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, создание памяток, сайт 

ДОУ, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники 

Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, 

мастер-классы, тренинги, создание родительской 

библиотеки в группах 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности и в разработке проектов. 
 

Ссылка на 

ФАОП 

Программа ДОУ опирается на Федеральную образовательную 

адаптированную программу дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО), утвержденную 

Приказом Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 24 

ноября 2022г. 

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