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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» (далее ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022) 

(далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с задержкой психического развития ДОУ (далее - АОП) 

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 

задержкой психического развития (далее – ЗПР); 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- 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 АОП предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.1. Цель и задачи реализации АОП 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающихся 4-7 лет с ЗПР в группах, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья (ФАОП ДО п.10.1) 

Задачи АОП (ФАОП ДО п.10.2): 

- реализация содержания АОП; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию АОП 

АОП построена на следующих принципах (ФАОП ДО п.10.3) 

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 ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей 

7. Возрастная адекватность образования. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП для обучающихся с ЗПР 

(ФАОП ДО п.10.3.5.): 

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 
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реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка с ЗПР. 

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

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

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

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

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

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

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами 

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

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

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей- дефектологов, педагогов- 

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

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

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

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

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

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

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

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

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

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

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

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

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

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- действенной 

основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно- 

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 
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особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные 

пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно- 

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

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

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

и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

1.1.3. Особенности психофизического развития детей раннего и 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. 
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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 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, 
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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. 

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 

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, 
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затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 

в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как 

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

связей и построения на этой основе программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 

незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

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

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

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

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

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

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

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 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 
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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 базисаписьменной 

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. 

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 можноотнести: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
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образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление    индивидуально- ориентированной 

  психолого-медико- педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического  развития и индивидуальных возможностей  в  соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии и  психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

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

и игровую деятельности; 

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

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

ориентацией на зону ближайшего развития; 

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

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

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
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- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

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

1.2. Планируемые результаты освоения АОП 

Содержание и планируемые результаты Программы устанавливаются не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ДО. 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. Целевые ориентиры реализации АОП для обучающихся с ЗПР 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально- типологические 

особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Целевые ориентиры освоения АОП 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 



13 
 

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: 

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. 
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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. 

 

 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП детьми с ЗПР к 7-8 

годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно- 

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно 

разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными 

знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными 

способами деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
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2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические 

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

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с 

помощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

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

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

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

 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

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

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

бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 
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5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, 

обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита 

способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОУ; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую   диагностику связанную с   

    оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР. 

Реализация АОП предполагает отслеживание динамики индивидуального развития 

детей. 

Результаты педагогической диагностики являются основой для выстраивания 

Индивидуальной программы развития детей (далее ИПР) с ЗПР по этапам освоения АОП и 

способствуют оптимизации и индивидуализации работы с детьми с ЗПР. 

Оценка результатов освоения АОП проводится учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем 

ежегодно – 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения АОП, проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики направлены на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 
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Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в ДОУ и в условиях семьи. 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривает по 

социально-коммуникативное развитие и  

социальное воспитание по парциальной программе «Дорогою добра» (Под ред. Л.В. 

Коломийченко. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 192 с.) 

     Данные, где можно ознакомиться с Парциальной программой: https://romashka17.ru/wp-

content/uploads/2023/09/Partsialnaya-programma-Dorogoyu-dobra-L.V.-Kolomijchenko.pdf 

     Цель и задачи реализации Парциальной программы:  

     Цель Парциальной программы: своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

     Основные задачи: ˗   

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством 

решения разных групп задач. 

В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который 

обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, 

бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в 

человеке — возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи 

социального 

воспитания представлены по трем сферам: когнитивной (познавательные сведения), 

эмоционально-чувственной (интересы, потребности), поведенческой (способы 

взаимоотношений). 

Парциальная программа "«Основы безопасности детей дошкольного возраста»" 

     Автор(ы) Парциальной программы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

     Данные, где можно ознакомиться с Парциальной программой: https://ds-

syurpriz.bash.prosadiki.ru/media/2023/03/21/1276220702/Programma- 

BEZOPASNOST_N.N.Avdeeva_O.L.Knyazeva.pdf 

          Цель и задачи реализации Парциальной программы "«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»" 

     Целью программы является воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

     Основные задачи: формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать 

осознанию понятия «здоровый образ жизни»;  формировать у детей сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих;  расширять и 

систематизировать знания детей о правилах общения с незнакомыми людьми;  расширять и 

систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с домашними 

животными;  закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте;  

развить основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и бережного 

отношения к природе. 

 

https://romashka17.ru/wp-content/uploads/2023/09/Partsialnaya-programma-Dorogoyu-dobra-L.V.-Kolomijchenko.pdf
https://romashka17.ru/wp-content/uploads/2023/09/Partsialnaya-programma-Dorogoyu-dobra-L.V.-Kolomijchenko.pdf
https://ds-syurpriz.bash.prosadiki.ru/media/2023/03/21/1276220702/Programma-
https://ds-syurpriz.bash.prosadiki.ru/media/2023/03/21/1276220702/Programma-
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития 

Содержание коррекционной работы отражено в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей. При реализации каждой из образовательных 

областей предполагается реализация разноуровневого подхода (этапы обучения) к 

планированию и реализации АОП. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» (см. ФАОП ДО п. 34.4.1), 
 

«Познавательное развитие» (см. ФАОП ДО п.34.4.2.). 
 

«Речевое развитие» (см. ФАОП ДО п.34.4.3) 
 

«Художественно – эстетическое развитие» (см. ФАОП ДО п.34.4.5) 
 

«Физическое развитие» (см. ФАОП ДО п.34.4.6) 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

Методические основы коррекционно - развивающей работы с детьми. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются различные методы. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого и 

психического нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями 

ребенка. На каждом из этапов коррекционно-развивающей работы эффективность овладения 

необходимыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

Преимущественное использование словесных, игровых и наглядных методов, которые 

дополнены методами,в основу которых положен характер познавательной деятельности детей. 

в младенческом 

возрасте(2 

месяца - 1 год) 

в раннем 

возрасте(1 

год - 3 

года) 

в дошкольном возрасте(3 года 

- 8 лет) 

Информационно- Информационно- Проблемное изложение 

рецептивный рецептивный метод Эвристический метод 

метод Репродуктивный Исследовательский метод 

Репродуктивный метод  

метод Исследовательский  

Исследовательский метод  
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метод   

 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

Реальные Виртуальные 

Демонстрационные 

игрушки, карточки. 

Раздаточные 

материалы. 
Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, видео,аудио, анимация и др. 
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Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, приемы): 
 

Вмладенческом 

возрасте 
(2 месяца - 1 год) 

в раннем 

возрасте 

(1 год - 3 

года) 

в дошкольном возрасте(3 

года - 8 лет) 

 Здоровьесберегающие 

технологии, 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии, 

Игровые технологии 

 
 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной частиПрограммы. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми с 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, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 
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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. 

Описание методов АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности для детей с ЗПР используется: 

- Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 

расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка 

изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. 

Карточки размещаются на уровне глаз детей. 

- Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей 

или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется 
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применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает 

подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или 

ином занятии; доводить начатое до конца 

- Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с ЗПР. Весь материал 

должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой 

целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при 

подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

- Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

- Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

- Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с ЗПР 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 

получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против не желаемых событий и т.д. 

Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в группе, необходимо сделать 

наглядное напоминание правил, могут понадобиться индивидуальные правила. 

- Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для 

ребенка (наклейки в блокнот) и др. 

- «Экран эмоций» - специальное табло, на котором выкладываются определенные 

эмоции. В течение дня дошкольники помещают свою фотографию на ту эмоцию, которая 

соответствует их настроению. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.6.6) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(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. 

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, 

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

процессе совместной деятельности ДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2) При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
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планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1) Коллективные формы взаимодействия: 

✓ общие родительские собрания; 

✓ групповые родительские собрания; 

✓ «День открытых дверей»; 

✓ тематические семинары, тренинги, «Круглые столы» и др.; 

✓ проведение детских праздников и досугов. 

2) Индивидуальные формы работы: 

✓ анкетирование и опросы; 

✓ беседы и консультации специалистов. 

3) Формы наглядно-информационного обеспечения 

✓ информационные стенды и тематические выставки; 

✓ выставки детских работ; 

✓ открытые занятия специалистов и воспитателей 

4) Проектная деятельность: 

✓ совместные и семейные проекты различной направленности; 

✓ опосредованное интернет-общение. 

 
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов- 

ленных 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 образовательной 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. 

 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР 

Структурными компонентами образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие: 

1) Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на вы- явление 

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 
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представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

ДОУ. 

4) Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации 

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

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

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

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

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

Этапы коррекционно-развивающей работы 

Этап I. Основная цель – развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Этап II. Основная цель – формирование и развитие высших психических функций. 

Этап III. Основная цель – развитие возможностей ребенка для достижения целевых 

ориентиров ДО и формирование школьнозначимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

 
Организация диагностической работы как основы образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

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 причины 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 
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- 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. 
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления 

их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

«Социально-коммуникативное развитие» (см. ФАОП ДО п.45.14.1) 

«Познавательное развитие» (см. ФАОП ДО п.45.14.2) 

«Речевое развитие» (см. ФАОП ДО п.45.14.3) 

«Художественно-эстетическое развитие» (см. ФАОП ДО п.45.14.4) 

«Физическое развитие» (см. ФАОП ДО п.45.14.5) 

2.7. Рабочая программа воспитания 

 

Целевой раздел 

Цели и задачи 

Общая цель воспитания в дошкольном учреждении - 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: 

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; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - 

на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

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

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

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 
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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. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В детском саду 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 должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) 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. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 



29 
 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) 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. 

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. 

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). 
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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, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 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 
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  деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
деятельности. 

 

Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

Уклад детского сада 

Общекультурные традиции учреждения: творческие мастер-классы, педагогические 

гостиные с чаепитием, благотворительная ярмарка добра, праздник Дня победы, дни здоровья, 

чествование именинников, корпоративные вечера. 

Воспитывающая среда детского сада 

Воспитывающая среда – пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. Основные характеристики воспитывающей среды: 

- содержательная насыщенность; 

- структурированность. 

Общности учреждения 

Общность – система связей и отношений между людьми на основе ценностных 

оснований, которые разделяют все участники общности и которые определяют цели их 

совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания предусматривает следующие общности: 

- педагог - дети, 

- родители (законные представители) - ребенок (дети), 

-педагог - родители (законные представители). 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания педагоги реализуют в ходе освоения 

воспитанниками всех образовательных областей, которые указаны ФГОС ДО. 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Направления 
воспитания 

Ценности Задачи 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Трудовое 

"Родина", 

"Природа", 

"Семья", 

"Человек", 

"Жизнь", 

"Милосердие", 

"Добро", 

"Дружба", 

"Сотрудничество", 

"Труд" 

 

воспитание любви к своей 

семье, своему городу, 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 
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    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. 

2 Познавательное 

развитие 

Познавательное 

Патриотическое 

"Человек", 

"Семья", 

"Познание", 

"Родина" 

"Природа" 

 

воспитание отношения к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России; 

воспитание уважения к людям 

- представителям разных народов 

России независимо от их этнической 

принадлежности; 

воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и 

ответственного отношения к 

природе Смоленщины, России, 

приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

3 Речевое развитие Социальное 

Эстетическое 

"Культура", 

"Красота" 

 

владение формами речевого 

этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

воспитание отношения к 

родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Эстетическое "Красота", 

"Культура", 

"Человек", 

"Природа" 

 

воспитание эстетических 

чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего 
мира       (природного,       бытового, 
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    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). 

5 Физическое развитие Физическое 

Оздоровительное 
"Жизнь", 

"Здоровье" 

 

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; 

воспитание   активности, 

самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

 

Формы совместной деятельности 

1 2 3 
Работа с События Совместная 

родителями (предполагают деятельность в 

(законными взаимодействие образовательных 

представителями) ребенка и взрослого, ситуациях 

(строится на в котором (выступает ведущей 

принципах активность формой организации 

ценностного взрослого приводит совместной 

единства и к приобретению деятельности взрослого 

сотрудничества ребенком и ребенка по освоению 

всех субъектов собственного опыта образовательной 
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социокультурного переживания той программы, в рамках 

окружения или иной ценности) которой возможно 

детского сада)  решение конкретных 
 -проекты задач воспитания) 

- воспитательной  

родительское направленности; -ситуативная 

собрание; -праздники; беседа, рассказ, советы, 

- -общие дела; вопросы; 

педагогические -ритмы жизни -социальное 

лектории; (утренний и моделирование, 

- вечерний круг, воспитывающая 

родительские прогулка); (проблемная) ситуация, 

конференции; -режимные составление рассказов 

-круглые моменты (прием из личного опыта; 

столы; пищи, подготовка ко -чтение 

- сну и прочее); художественной 

родительские -свободная литературы с 

клубы, клубы игра; последующим 

выходного дня; -свободная обсуждением и 

-мастер- деятельность детей. выводами, сочинение 

классы;  рассказов, историй, 
  сказок, заучивание и 
  чтение стихов наизусть; 
  -разучивание и 
  исполнение песен, 
  театрализация, 
  драматизация, этюды- 
  инсценировки; 
  -рассматривание 
  и обсуждение картин и 
  книжных иллюстраций, 
  просмотр 
  видеороликов, 
  презентаций, 
  мультфильмов; 
  -организация 
  выставок (книг, 
  репродукций картин, 
  тематических или 
  авторских, детских 
  поделок и тому 
  подобное), 
  -экскурсии (в 
  музей, в 
  общеобразовательную 
  организацию и тому 
  подобное), посещение 
  спектаклей, выставок; 
  -игровые методы 
  (игровая роль, игровая 
  ситуация, игровое 
  действие и другие); 
  -демонстрация 
  собственной 
  нравственной позиции 
  педагогом, личный 
  пример педагога, 
  приучение к вежливому 
  общению, поощрение 
  (одобрение, тактильный 
  контакт, похвала, 
  поощряющий взгляд). 
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Организация предметно-пространственной среды (ППС) 

 

Реализация воспитательного потенциала ППС может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Позиции, имеющиеся в детском саду: 

знаки и символы государства, Смоленского края, города Рославля; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится детский сад; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику детского сада и включает оформление помещений, оборудование, игровой 

материал. 

Ценности Оформление 
помещений 

Наполняемость 

Родина, природа Патриотический 

центр. 

Центр природы в 

группе. 

Природа на 

территории ДОО. 

Государственные символы РФ, 

символика группы. 

Фото первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День 

России», 

«День флага». 

Художественная литература. 

Изделия народных промыслов. 

Природный материал. 

Цветы. 

Наборы животных, деревьев, 

растений. 

Глобус. 

Куклы в национальных 

костюмах. 
Д\и игры. 

Жизнь, 
милосердие,добро 

Тематические 
стенды.Оформление 

Фото выставки. 
Книги и пособия. 
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 стен групповых 
помещений. 

 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Центр театрализации 
и музицирования. 
Центр уединения. 
Стенды для 
родителей. 
Фотовыставки. 
Выставки творчества. 

Художественная литература 

Игровое оборудование.С/р игра 
«Семья». 
Материалы для творчества. 
Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание Центр математики и 

логики. 

Центр 

экспериментирования 

Центр 

конструирования. 

Лаборатория для познавательно 

- исследовательской и опытно - 

экспериментальной 

деятельности детей 

Игрушки и игровое 

оборудование для с/р игры 

«Школа». 

Игры – головоломки. 

Математические игры. 

Конструктор различных 

размеров иматериалов. 

Здоровье, жизнь Центр двигательной 

активности. 

Центр безопасности. 

Центр уединения. 

Кабинет педагога- 

психолога. 

Кабинет учителя – 

логопеда. 

Спортивный зал. 

Спортивная 

площадка 
на территории. 

Спортивное оборудование в 

группах испортивном зале. 

Дорожки здоровья. 

Тропа здоровья. 

С/р игра «Больница».Макеты по 

ПДД. 

Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Книги, пособия. 

Стенд настроения. 

Труд Уголок дежурств. 

Центр природы в 

группе. 

Огород на 

подоконнике 

Оборудование для труда в 

природе(детские лопаты, 

грабли). 

Оборудование для с/р игр . 

Набор детских инструментов. 

Куклы по профессиям. 

Д/и, пазлы «Профессии».Набор 

костюмов. 
Книги, пособия. 

Культура и красота Эстетическое 

оформление 

групповых 

помещений. 

Музыкальный зал. 

Центр природы. 

Центр творчества. 

Центр театрализации 

и музицирования. 

Выставки детского 

творчества. 

Разные виды  театров, 

музыкальные инструменты, 

посуда с элементамиросписей. 

Ширмы, костюмерные. 
Книги, пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен. 

с/р игра «Салон красоты». 

Набор картинок «Правила 

поведения» 

Набор картинок «Цветущие 

растения» Материалы для 
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  творчества 
 
 

Социальное партнерство 

Воспитательная система детского сада ориентируется на воспитательный потенциал 

социальной, предметно-эстетической и природной среды. 

Взаимодействие с социальными партнерами способствует разностороннему развитию 

воспитанников и осуществляется в рамках реализуемых программ. 

 
Организация Содержание работы 

СОГБОУ 

«Общеобразовательный                         центр 

«Южный» 

ТПМПК 

Обследование детей с ОВЗ 

Городская детская поликлиника медицинское обслуживание детей – профилактические 
осмотры и вакцинация 

МБОУ «Кирилловская средняя 

школа» 

Работа по преемственности детского сада и школы 

Рославльское отделение ВДПО мероприятия по обучению правилам пожарной 

безопасности, конкурс «Останови огонь!»). 

Отделение госавтоинспекции МО 

МВД России «Рославльский» 

мероприятия по профилактике ДДТТ 

МБУ ДО «Рославльская ДМШ 

им.М.И.Глинки МБУ ДО 

«Рославльская художественная 

школа» 

Работа по художественно-эстетическому 

развитию детей 

   МБУК «Рославльский            

                                       историко- 

художественный музей» 

Работа по познавательному и духовно- нравственному 

развитию детей 

МБУК «Рославльская 

МЦБС» городская 

библиотека  

Работа по приобщению дошкольников к истории 

малой Родины и страны в целом 

СОГБУ СРЦН «Теремок» проводятся театрализованные представления, общие 

мероприятия 

 

 

Организационный раздел рабочей программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Состав педагогических работников: воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Педагогические работники повышают квалификацию 1 раз в три года путем 

прохождения курсов. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Для реализации программы воспитания используется практическое руководство 
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"Воспитателю о воспитании". 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в детском саду не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского 

общества. Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 
Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ЗПР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ЗПР, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки ДОУ со стороны 

ПМПК, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ЗПР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации до- 

полнительного образования) в шаговой доступности 

3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

 

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 для обучающихся с ЗПР; 

− формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

✓ расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится педагогическими 

работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образовательным 

маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК; 

✓ создание специальной среды; 

✓ предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 
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✓ порядок и содержание работы ППк ДОУ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР 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 мотивируяи включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

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 детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует 

при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

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

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

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

6. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР. 

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 образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
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ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

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

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки воспитанников. 

Созданы дополнительные помещения: изостудии, мини-музея «Русская изба», центра 

конструирования, мини-информационно-ресурсного центра, позволяющих расширить 

образовательное пространство. 

В детском саду также используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе 

подписки на актуализацию периодических ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Материально-технические ресурсы необходимы для эффективной организации 

образовательного процесса и успешного достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы. 

№ Вид помещения, его назначение Оснащение помещения 

1 Групповые комнаты (10) 

Физическое развитие 

Самообслуживание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Зоны: активная, рабочая, спокойная. 

 

2 

Спальное помещение (10) 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Шкафы для пособий 

Спортивный инвентарь для гимнастики пробуждения 

3 Раздевальная комната (10) 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 
Выставки детского рисунка, поделок 

Наглядно –информационные стенды для родителей 

Детские шкафчики для раздевания 
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4 Методический кабинет (1) 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических 

материалов для организации 

работы с детьми по разным 

направлениям 
Наглядная стендовая 
информация для педагогов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов 

Опыт работы педагогов 

Иллюстрированный материал 

Документация 

Столы, стулья, шкафы, компьютер, принтер 

5 Кабинет учителя – логопеда (1) 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия по коррекции речи 
Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

Компьютер, принтер 
Детский стол и стульчики 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Наборное полотно 

Индивидуальные зеркала для детей 

Логопедические игры 

Пособия для коррекционной 

работы 

6 Музыкальный зал 

(1)Художественно-эстетическое 
развитие детей 

Сборники нот, методическая литература, журнал «Музыкальный 

руководитель» 

Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр 

Пианино 

Телевизор, ДВД-плеер 
Детские музыкальные инструменты 

Аудио- и видеодиски с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма 

Детские стульчики 

 

7 Физкультурный зал (1) 

Утренняя гимнастика 
Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 
Спортивные досуги 

Гимнастические скамейки, маты  

Спортивное оборудование для выполнения основных видов 

движения 

Детские тренажеры 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС ДОУ создана как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитывались: 

− местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

− 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 ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС ДОУ соответствует: 

− требованиям Стандарта; 
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− данной Программе; 

− материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; 

− возрастным особенностям детей; 

− воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

− требованиям безопасности и надежности. 

Среда выстраивается с учётом времени пребывания детей в детском саду, условного 

выделения в групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной 

деятельности, рабочий сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве группы: 

сектор активной деятельности – около 50%, сектор спокойной деятельности – около 20%; 

рабочий сектор – около 30%. 
 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

Сектор активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности 

на основе 

использования накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в 

речи. 
Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной деятельности 
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Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка 

интереса к музыкальной и театрализованной деятельности, 

в том числе и через произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через 

знакомство с национальной музыкальной культурой 

народов. Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и 

профессиями. 

 

Игровые центры 
Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. 

Сектор спокойной 

деятельности 

(20 %) 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество 

известных писателей, литературные произведения для 

детей 

  

Центр природы 
Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным 

объектам родного края через восприятие музыки, 

произведения художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных 

навыков ухода за растениями 

  
 

Центр отдыха 

Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других 
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Рабочий сектор 
(30%) 

 

К 

а 

К 

а 

Центр познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности 
ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы) 
д 
р 

о 

в 

ы 

е 

 

у 

с 

л 

о 

в 

и 

я 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей в конструктивно-модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества, возможности 
самореализации. 

Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, бросовый) с учётом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с 
материалами и средствами изображения 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре). 

 
3.5. Режим дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Режим и распорядок дня 

устанавливаются с учетом требований действующих СанПиН, условий реализации программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в детском саду 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. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечение 

сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, что вначале проводятся 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. 
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 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 учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Организация режима пребывания воспитанников в 

МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» 

Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3‒4 года 4‒5 лет 5‒6 лет 6‒7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 

занятиям 
8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, 

перерывы между 
занятиями, не менее 10 
минут) 

9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

10.00–12.00 10.00–12.00 10.35-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.10-10.15 10.10-10.15 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

12.30-15.25 12.30-15.25 12.50-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Занятия (при 

необходимости) 

15.40-15.55 15.40-15.55 16.00-16.25 16.00-16.30 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.55-17.00 16.00-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.10-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-17.00 15.25-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 
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Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия/направление 

воспитания 

Возраст 

воспитанников 

Дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний/познавательное 3-7 лет 1 сентября Воспитатели групп, 
специалисты 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом/социальное 

6-7 лет 3 сентября Воспитатели групп 

Праздник урожая/трудовое 3-7 лет 14 
сентября 

Воспитатели групп 

День освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских 
захватчиков/патриотическое 

4-7 лет 25 

сентября 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

День дошкольного работника/трудовое 3-7 лет 27 
сентября 

 

ОКТЯБРЬ 

Международный день пожилых 
людей/духовно-нравственное 

3-7 лет 1 октября Воспитатели групп 

День защиты животных/духовно- 
нравственное 

3-7 лет 4 октября Воспитатели. 

День учителя/трудовое  5 октября  

День отца/социальное 3-7 лет 15 октября Воспитатели групп 

Всемирный день хлеба/трудовое 3-7 лет 16 октября Воспитатели групп 

Фестиваль самодеятельного творчества 

«Осенний марафон» /эстетическое 

3-7 лет октябрь Воспитатели групп, 

музыкальный 
руководитель 

НОЯБРЬ 

День рождения 
С.Я.Маршака/познавательное 

3-7 лет 3 ноября Воспитатели групп 

День народного 
единства/патриотическое 

4-7 лет 4 ноября Воспитатели групп 

День матери в России/социальное 3-7 лет 26 ноября Воспитатели групп 

День Государственного герба 

Российской 
Федерации/патриотическое 

5-7 лет 30 ноября Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный день инвалидов 

День неизвестного солдата/духовно- 
нравственное 

4-7 лет 3 декабря воспитатели 

День добровольца (волонтера) 
/духовно-нравственное 

5-7 лет 5 декабря Воспитатели групп 

День Конституции/социальное 5-7 лет 12 декабря Воспитатели групп 

Новый год/познавательное 2-7 лет 30 декабря Воспитатели групп, 
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   музыкальный 
руководитель 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день «спасибо» /социальное 3-7 лет 11 января Воспитатели групп 

День снятия блокады 
Ленинграда/патриотическое 

5-7 лет 27 января Воспитатели групп 

ФЕВРАЛЬ 

День рождения Агнии 
Барто/познавательное 

2-7 лет 17 февраля Воспитатели групп 

День российской науки/познавательное 5-7 лет 21 февраля Воспитатели групп 

День защитника 

Отечества/патриотическое 

3-7 лет 23 февраля Инструктор по 

физической 
культуре 

МАРТ 

Международный женский 

день/социальное 

3-7 лет 8 марта Воспитатели групп, 

музыкальный 
руководитель 

День воссоединения Крыма с 
Россией/патриотическое 

6-7 лет 18 марта Воспитатели групп 

Всемирный день театра/эстетическое 5-7 лет 27 марта Воспитатели 
 

День рождения 
К.И.Чуковского/познавательное 

2-7 лет 31 марта Воспитатели групп 

АПРЕЛЬ 

Международный день птиц/духовно- 
нравственное 

2-7 лет 1 апреля Воспитатели групп 

День космонавтики/познавательное 4-7 лет 12 апреля Воспитатели групп 

День Земли  22 апреля  

Благотворительный марафон 

«Пасхальные дни милосердия» 

/духовно-нравственное 

3-7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
МАЙ 

Праздник весны и труда/трудовое 3-7 лет 1 мая Воспитатели групп 

День Победы/патриотическое 3-7 лет 9 май Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

День музея/познавательное  18 мая Старший 
воспитатель 

День славянской 
письменности/познавательное 

5-7 лет 24 мая Воспитатели групп 

ИЮНЬ 

День защиты детей/социальное 3-7 лет 1 июня Педагоги 

День русского языка/патриотическое  6 июня Воспитатели групп 

День России/патриотическое 5-7 лет 12 июня Воспитатели групп 

День рождения 
А.С.Пушкина/познавательное 

3-7 лет 15 июня Воспитатели групп 

День памяти и скорби/духовно- 
нравственное 

4-7 лет 22 июня Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 
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День семьи, любви и верности/духовно- 
нравственное 

5-7 лет 8 июля Воспитатели групп 

День Военно-морского 
флота/патриотическое 

 28 июля Педагоги 

    

День Государственного флага 

Российской 
Федерации/патриотическое 

5-7 лет 22 августа Воспитатели групп 

АВГУСТ 

День физкультурника/физкультурно- 

оздоровительное 

3-7 лет 12 августа Инструктор по 

физической 
культуре 
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4. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБДОУ «Кирилловский 

детский сад «Теремок» (далее ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

г. N 1022) (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ЗПР МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» (далее - 

АОП) 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 задержкой 

психического развития (далее – ЗПР); 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- 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 ДОО в целом. 

Реализация АОП предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений,         осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР. Программа является основой 

для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

При разработке АОП учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Цель АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающихся 4-7 лет с ЗПР в группах, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья (ФАОП ДОп.10.1) 

Задачи АОП (ФАОП ДО п.10.2): 

- реализация содержания АОП; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого 

потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы. Описаны особые образовательные потребности 

дошкольников с ЗПР, представлены планируемые результаты реализации Программы. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития реализуется во всех образовательных областях, а также через 

специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Неотъемлемой частью содержательного раздела является рабочая программа воспитания. В 

содержательном разделе Программы описано взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды, кадровые и финансовые условия реализации Программы, ее 

материально-техническое и методическое обеспечение, режим дня обучающихся.



 

 


