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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (далее – Программа) предназначена для 

специалистов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 314» (далее – МБДОУ № 314) и педагогов 

группы общеразвивающей направленности (инклюзивных) для сопровождения детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г №1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, зарегистрирована 

в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 72149) (далее – ФАОП ДО). 

 Адаптированная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с ребенком с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей ребенка с умственной отсталостью, индивидуальных возможностей и 

направлена на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию 

ребенка старшего дошкольного возраста. 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29мая 2015г. №999-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом  Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 

г. N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 

72149) 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 



регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021г., регистрационный N62296), 

действующим до 1 марта2027г., 
– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 

августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (ред. от 06.04.2021) 

– Семейный кодекс Российской Федерации; 

– Устав МБДОУ «Детский сад№314» 

 

 

1.2. Цели и задачи  реализации программы 
  

Целью реализации АОП является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ЗПР определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального,духовно-

нравственного,творческогоифизическогоразвитиячеловека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Для реализации цели АООП поставлены следующие задачи в соответствии с 

ФГОС ДО: 

Задачи АОП дошкольного образования детей с ЗПР: 

 обеспечить относительно успешную подготовку ребенка с задержкой 

психического развития к школьному обучению с учетом особенностей 

егоразвития; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей, в которых есть 

ребенок с ЗПР, повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах особенностей развития детей с задержкой 

психического развития и основах их комплексногосопровождения; 

 обеспечить дифференцированные требования к результатам освоения и 

условиям реализации, обеспечивающие как общие, так и особые 

образовательные  потребности разных групп или отдельных обучающих с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития; 

  реализация содержания программы и технологий на основе принципов 

интеграции и индивидуализации; 
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 осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений; 

 подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием; 

 всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников с ОВЗ. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе АООП для детей с ЗПР, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, специалистов и 

педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализацию 

АООП для детей с ЗПР полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующего, заместителя заведующего по УВР), психолого-медико-

педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

 

 

Условия реализации АООП 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатковразвития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, егокомпетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния 

его нервнойсистемы; 

 преемственность в работе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и других специалистовМБДОУ № 317; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенкусамостоятельно; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и МБДОУ № 317, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командойспециалистов. 

 

1.3. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 
 

В основу программы положены ведущие методологические принципы и подходы 

современной педагогики и психологии. Реализация этих принципов позволяет определить 



основные способы решения проблем при работе с детьми с ЗПР, осуществлять 

планирование и прогнозирование деятельности. 

 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Дошкольные группы для детей с 

задержкой психического развития, по сути, являются диагностико-коррекционными (У. В. 

Ульенкова, 1983, 1984). 

2. Принцип этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Необходимо понять 

этиологию и механизмы, определяющие структуру дефекта при том или ином варианте 

задержки психического развития.. 

3. Принцип дифференциального подхода в  диагностике, т.к. структура дефекта всегда 

определяется взаимодействием внутрисистемных и межсистемных нарушений.         

 4. Диагностика опирается на принцип динамического изучения (согласно концепции, Л. 

С. Выготского о двух уровнях умственного развития ребенка — актуальном и 

потенциальном, т. е. о зонах актуального и ближайшего развития) для  определения зоны 

ближайшего развития, а значит, и обучаемости ребенка. 

5. Принцип раннего выявления отклонений в развитии ребенка и организацию 

коррекционной работы с ним в сензитивные сроки.                        

6. Принцип комплексного подхода (изучение соматического состояния, слуховых и 

зрительных функций, двигательной сферы, познавательной деятельности, личности, 

выявление уровня развития речи, сформированности знаний, умений и навыков) 

предполагает комплексное воздействие различных технологий - медицинских, 

психологических, педагогических. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

задержкой психического развития подразумевает направленность на ведущий вид 

деятельности. 

8. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с 

позиций индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны 

необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности каждого ребенка, с 

другой — особенности группы в целом. 

9. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. 

10. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Программный материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями.                                                                                      

11. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному                                              

 12. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

13. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

14. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

 



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

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с 

ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных 

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

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

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей- 

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

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

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

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

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

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

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 



6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста.Коррекционныйобразовательныйпроцессорганизуетсянанаглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно- графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему -с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогических работников в процессе коррекционно- развивающей 

работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за ДОУ остается право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

 

1.5 Основные направления коррекционно-развивающей работы. 
 

Диагностическая работа включает: 

  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

-реализацию комплексного педагогического сопровождения в условиях ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и коррекционно-логопедических занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 

Консультативная работа включает: 

 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

      Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

-информационную поддержку образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1.6. Общая характеристика детей с задержкой психического развития. 
 

 В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, позволяющие 

раскрыть особенности психической деятельности детей с ЗПР, охарактеризовать 

некоторые аспекты их развития. 

     Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не 

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

     Замедленный темп формирования целостного образа предметов. 

     Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. Для детей с 

ЗПР характерны недостаточность процесса переработки сенсорной информации и, 



соответственно, недостаточность, ограниченность и фрагментарность знаний детей об 

окружающем мире. 

     Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной информации. 

Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности 

ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, поскольку каких-либо 

нарушений на уровне органов чувств у детей с ЗПР не обнаруживается, ощущения эти 

достаточно правильны. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: 

формирование целостного образа предметов – результат сложного взаимодействия 

ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. 

     Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное 

замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. В 

условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие 

детали остаются «неохваченными». Ребенок с ЗПР воспринимает за определенное время 

меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 

     Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками 

становятся все более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения условий 

восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже нормальной для 

данного возраста фактически при любом отклонении от оптимальных условий. 

     Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном воздействии 

на ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, результат оказывается 

значительно худшим, чем это можно было бы ожидать, исходя из независимого действия. 

Особенности восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР обусловлены также и 

нарушением функции поиска. Если ребенку заранее неизвестно, где находится нужный 

предмет, ему бывает трудно его обнаружить. Это отчасти объясняется тем, что 

замедленность опознания не позволяет ребенку быстро обследовать непосредственно 

окружающее егопространство. Сказывается также отсутствие методичности поиска. Дети 

с ЗПР испытывают трудностипринеобходимости вычленить отдельные элементы из 

объекта, который воспринимается как единоецелое. 

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, 

направления илирасположения отдельных элементов в сложном изображении. 

Пространственное восприятие формируетсяв процессе сложного взаимодействия зрения, 

двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействиескладывается у детей с ЗПР с 

запозданием и долгое время оказывается неполноценным. 

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность непроизвольного 

запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально развивающихся детей, что 

объясняется несколькими причинами. Основная из них – пониженная познавательная 

активность. Это отчетливо проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят 

припомнить тот или иной материал, хотя задача запомнить этот материал не ставилась. 

     Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании 

материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. Сниженная 

целеустремленность мнемической деятельности отчетливо обнаруживается у детей с ЗПР 

в тех случаях, когда они должны запомнить материал, пользуясь специальными приемами, 

повышающими эффективность произвольной памяти. При этом дети с ЗПР видят цель 

деятельности в выполнении некоторых логических операций, которые в действительности 

являются лишь средством осуществления мнемической задачи. Происходит как бы 

соскальзывание с цели. 

     Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя в ходе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать 

воспроизведенный материал от невоспроизведенного. Дети с ЗПР лучше воспринимают 

материал в виде картинок, чем тот же вербальный материал. Много ошибок допускают 

дети при опосредованном запоминании. У детей с ЗПР без специального обучения не 

формируется умение самостоятельно применять приемы рационального запоминания. 



     Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность к 

стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация имеющихся 

знаний. Причиной ошибочных решений часто бывает также неправомерная актуализация 

родовых понятий, недостаточное владение операцией абстрагирования. 

     Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов 

недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без плана. 

Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей этой категории 

отчетливо проявляется при выполнении на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Родовые понятия у них носят диффузный, плохо дифференцированный 

характер. Процесс актуализации соответствующих родовых понятий существенно зависит 

от объема конкретного материала, которым оперирует ребенок. Дети с ЗПР часто 

оказываются в состоянии воспроизвести то или иное понятие лишь после предъявления 

им значительного числа соответствующих предметов или их изображений. 

     Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами классификации. 

Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и 

недостаточной организованностью в процессе работы. Большие трудности испытывают 

такие дети при выполнении заданий, связанных с классификацией по двум признакам. 

Недостаточная свобода в мыслительном оперировании зрительными образами является 

основной причиной трудностей, которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это 

также связано с неумением анализировать материал, учитывать его двухэлементарную 

структуру и с отсутствием способности вести анализ одновременно в двух направлениях. 

     Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. Иногда они 

подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно стремятся избежать 

усилий, связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. 

Также у детей с ЗПР нет самостоятельных возвращений к нерешенному вопросу 

основного задания, когда до этого они решали вспомогательную задачу. 

     Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с ЗПР 

отстают от своих сверстников. 

     Исследования речи детей с ЗПР показывают, что фонетическая сторона речи страдает 

разнообразными нарушениями: нечеткостью произношения ряда звуков, нестойкостью 

употребления ряда звуков речи, заменой одних звуков другими, более простыми по 

артикуляции, что, как правило, обусловлено проявлением неврологической патологии – 

снижением тонуса артикуляционных мышц. 

     Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны. 

     Словарь этих детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто 

ошибочен. 

     У детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, 

механизмам, уровням и требует дифференцированного подхода при их анализе. Дефекты 

речи у детей с ЗПР проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности и обусловлены особенностями их психофизического 

развития. Поэтому коррекционная работа должна определяться не только характером 

речевого дефекта, но и учитывать свойственные только им психологические особенности. 

     У детей с ЗПР отмечается значительное своеобразие внимания. Изучение внимания 

детей с ЗПР имеет значение не только непосредственно для понимания особенностей их 

познавательных процессов, но может быть показателем умственной работоспособности. В 

клинических исследованиях особенностей детей с ЗПР указывается на своеобразие их 

внимания по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. 

     В качестве наиболее характерных особенностей отмечается неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация внимания. Снижение способности распределять и 

концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей. 



     Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием интеллектуальной 

активности ребенка, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности. 

     Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации, произвольного 

внимания, формирование систем сенсорных эталонов, опосредованного запоминания, 

зрительной ориентировки в пространстве, эмоционального контроля, совершенствование 

наглядно-образного мышления, мыслительных операций словесно-логического уровня, 

развитие связной речи, коммуникативной функции речи, продуктивной деятельности, 

норм поведения, соподчинения мотивов, воли, познавательной активности. 

     Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и по своей 

роли в психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них включается на разных 

временных этапах развития ребенка и у каждой свой психологический смысл. Однако все 

они задают тон психофизическому, личностному и социальному развитию ребенка, 

поэтому при организации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития, важен их учет. 

     На основании вышеперечисленного определяются образовательные потребности детей 

с ЗПР. 

     Во-первых, необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может 

продуктивно развиваться без специально организованной постоянно поддерживаемой 

взрослыми ситуации успеха. Для ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно необходима. 

Взрослому нужно постоянно создавать психолого- педагогические условия, при которых 

ребенок сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую или по-новому 

осмысленную ситуацию. Это замечание относится не только к предметно-практическому 

миру ребенка, но и к формируемым навыкам межличностного взаимодействия. 

     Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка с ЗПР в общении со 

сверстниками. Эти психологические потребности могут быть реализованы в условиях 

коллектива сверстников. Поэтому при работе с детьми данной категории индивидуальная 

работа должна вестись параллельно с коллективными видами деятельности. 

 

    ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

психической и физической деятельности. Дошкольники с задержкой психического 

развития — это дети с отклонениями в психофизическом развитии, замедленным темпом 

созревания психических структур. 

     Данная группа детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, 

различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий. Для 

психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у 

детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации 

деятельности, в-третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. 

     Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

     Задержка психического развития проявляется: 

- в замедленный темп психического развития; 

- ограниченность представлений об окружающем мире; 

- незрелость мыслительных процессов; 

- недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности; 

- быструю истощаемость; 

- преобладание игровых интересов; 



- низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

 

  Характеристика нарушения. Причины 

 

       Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.). 

     В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

2) нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

В соответствии с классификацией К. С. Лебединской (1980) выделены четыре базовых 

варианта задержки психического развития: 

     1) конституционального происхождения - (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм) - на первый план выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции и т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении.                 2) соматогенного происхождения - 

возникает у детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, 

эндокринной системы и др., которые замедляют формирование навыков 

самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-игровой, 

элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны 

такие черты личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного 

генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает 

вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, 

что вместе со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет 

ребенку достичь возрастного уровня развития. 

     3) психогенного происхождения – при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности. Проявляется в нарушении эмоционально-волевой сферы, снижении 

работоспособности, несформированности произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР 

психогенного генеза с трудом овладевают трудовыми и учебными навыками и навыками 

самообслуживания. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем 

миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют 

следовать правилам поведения в социуме. 

     4) церебрально-органического происхождения -  характеризуется выраженным 

нарушением эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при 

данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения 

ряда психических функций. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Задержка психического развития 

церебрально-органического генеза с трудом преодолевается в дошкольный период. 

Следует констатировать, что, как правило, дети данной группы продолжают свое 

обучение в коррекционных школах VII вида. 

 

 



1.7 Планирование работы с детьми с ЗПР 
 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое условие 

проведения коррекционной работы с задержкой психического развития. 

     Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют все 

специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе обследования 

составляется индивидуальный маршрут ребенка. В процессе обследования педагоги 

используют разнообразные методы и методики, которые позволят им получить 

необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР. 

     Коррекционная работа образовательном процессе протекает в ходе образовательной 

деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников. Они проводят: 

     - индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

     - комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

     - индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

     - использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

     - индивидуальные и подгрупповые свободные игры, и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

     Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

     -перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей с группой 

воспитанников; 

     -план коррекционно-образовательной деятельности с подгруппами; 

     -план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности с каждым 

воспитанником группы. 

    Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся: 

     -индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

    -активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

     -сниженный темп обучения; 

     -структурная простота содержания; 

     -повторность в обучении. 

     Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

     Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 

индивидуальная работа, которую проводит педагог-психолог. Выбор содержания 

осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных 

умений и навыков у ребенка с ЗП , но и личностных качеств и навыков нормативного 

поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и др. 

     В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-

развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 



компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное 

развитие ребенка в этих направлениях. 

     Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при ЗПР, 

существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. 

    В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического 

сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной 

коррекционную помощи, котораясущественно дополняет несколько в другом аспекте ту 

работу по развитию речи, которую проводят врамках реализации программного 

содержания учитель-логопед, воспитатели и другие специалисты. 

Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с 

детьми. В процессезанятий используются современные методы и приемы логопедической 

работы с детьми дошкольноговозраста. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

созданиеблагоприятныхусловийдляактивизацииличностногоразвитияребенкас 

интеллектуальнойнедостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет 

педагог-психолог, который проводитработу по следующим направлениям: 

-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного 

восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе; психических 

процессов памяти,внимания, мышления; развития эмоционально-волевой сферы и 

поведения; развития общения совзрослыми и сверстниками; личностного развития; 

-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия 

и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании; 

-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности ипо подготовке к школе на основе использования разных 

видов игр с использованием современныхпсихокоррекционных методик и технологий 

(игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игрышумелки» и др.). 

 

Формы работы с детьми с ЗПР 

 

 
Формы работы 

 

                                Характеристика 

 

Организованная 

образовательная. 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

 

Специально подготовленные педагогами (учителем - 

логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем, 

педагогом- психологом, инструктором физического 

воспитания) занятия коррекционно - развивающей 

направленности для детей с задержкой психического 

развития, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно – полезной работе целью 

достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 



ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение. 

Взаимодействие с семьями детей Организация наглядной агитации для родителей, 

согласно плану деятельности ОО на учебный год, 

проведение групповых и общихродительских собраний. 

Оказание помощи при создании условий наплощадках в 

зимний и летний периоды. Проведение родительских 

собраний. Консультации и рекомендации по проведению 

работы сребенком дома, для закрепления тех или иных 

знаний, умений и навыков. 

 
 

1.8  Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ЗПР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО 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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к двум годам», «к трем, пяти, 

шести годам, семи годам, восьми годам» имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 

развития детей в дошкольном детстве,особенно при прохождении критических 

периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части АОП ДО 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально- 

типологическиеособенностиобучающихсяпредполагаютзначительныйразбросвариантов 

их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к 

уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 



Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми дошкольного возраста с ЗПР к 

5годам 

 

Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует с педагогическим работником в быту и в различных видах 

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

родителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные 

контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

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

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. 

Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического 

работника. 

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. 

Понимаетназванияпредметовобихода,игрушек,частейтелачеловекаиживотных, 

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. 

Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение5-10минут. 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. 

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 с 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. 

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. 
 

Целевые ориентиры на этапезавершения освоения АОПДО детьми с ЗПР к 7-8 

годам 

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. 

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 

моделированияв 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 цифруи число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

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

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями,осваиваетосновныелексико-грамматическиесредстваязыка,употребляет 

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

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями, 

проявляетсловотворчество,умеетстроитьпростыераспространенныепредложенияразных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельностьисвязность:составлятьрассказыпосериисюжетныхкартинокилипосюжетной 

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. 
 Художественно-эстетическоеразвитие: 

а)музыкальноеразвитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные
 произведения, знакомсосновными культурными способами и видами 
музыкальной деятельности; 

- способенвыбиратьсеберодмузыкальныхзанятий,адекватнопроявляет своичувства 
в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 
вхудожественно-эстетической деятельности. 

б)художественноеразвитие: 

- 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. 

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. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

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. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППк) МБДОУ  № 314 вырабатывают рекомендации 

для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями 

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

возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики 

развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение 

и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится 

основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

индивидуальному учебному плану. 

 

 

1.9 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

также ФГОС ДОО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

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

реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с нарушением слуха планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением слуха; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с нарушением слуха; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 



Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой 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 нарушением слуха; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением слуха. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с нарушением слуха; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением слуха в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с нарушением слуха; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с нарушением слуха в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с нарушением слуха на уровне ДОО, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ЗПР на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 



индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии c ФГОС 

ДОО посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с нарушением слуха, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением слуха, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности 
 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом . 

    Использование основной образовательной программы создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. Использование коррекционных программ 

позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала дошкольников. 

    Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей дошкольных 

групп построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, 

стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному воспитанию, 

развитию у них уважения к правам другого и способности к общему творческому 

делу.Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы ребенка, 

приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр 

ребенка, посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в дошкольных группах способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей 

нацелено на осуществление развивающего обучения. 

 

Утренний образовательный блок с 7 до 9 включает в себя: 

    -совместную деятельность воспитателя с детьми; 

    -свободную самостоятельную деятельность детей. 

    Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9 до 11.00, с 15.3 до 16.30 в 

соответствии с учебным планом) 

    Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.3 до 19 включает в себя: 

    - совместную деятельность воспитателя с детьми; 

    - свободную самостоятельную деятельности детей 

    - непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы. 

    Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, организуется в 

первой половине дня. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в 

первой, так и во второй половине дня (с детьми в возрасте от 3 до 7 лет). 

    Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на группе компенсирующей направленности и 

осуществляется учителем-дефектологом и воспитателями. 

    Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня 

детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, 

которая осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического пункта, как в 

первой, так и во второй половине дня. 

    Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками в рамках 

организации ихсовместной деятельности направлена на установление неформальных 

партнерских отношений,определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, созданиеситуаций добровольного присоединения детей к 



предложенной деятельности без психического идисциплинарного для воспитанников 

принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми с ОВЗ в рамках определенной возрастной 

группыопределяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках 

каждогогруппового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 

воспитанников наопределенных этапах. Правильно организованная предметная среда 

помогает воспитателям не толькоумело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психическихпроцессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой. 

 

2.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими ЗПР 
 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формированиебазовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогическихпрограмм обусловлены многообразием проявлений ЗПР, 

сочетанием незрелости эмоционально-волевойсферы и несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделитьдва блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено не только на преодоление 

первичныхнарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения 

нарушений в развитиипсихических процессов, но и на предупреждение вторичных 

нарушений развития, которые могутвозникнуть. А также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешнойподготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно- 

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

Строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики 

данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с  

задержкой психического развития осуществляется с позиции ндивидуально 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой 

- группы в целом. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего 

дошкольноговозраста) ставятся задачи формирования психологического базиса 

(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности совершенствование ориентировочно 

исследовательской деятельности; 

- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия - развитие и 

коррекциюпростых модально-специфических функций, таких как - выносливость к 

непрерывному сосредоточениюна задании (работоспособность); 

- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на 

уровнеэлементарных процессов; 

- способность к концентрации и к распределению внимания; 

- готовность к сотрудничеству со взрослым; 

- стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 



Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейсяличности: 

- развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальнымусловиям; 

- развитие социальных эмоций; 

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психическихфункций: 

     -развитие сферы образов-представлений; 

     -формированиемыслительнойдеятельности:стимуляциямыслительнойактивности, 

      -формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного инаглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-

логического), в том числе, элементарногоумозаключающего мышления; 

      -формирование пространственно-временных представлений; 

      -развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

      -развитие творческих способностей; 

      -совершенствование мнестической деятельности; 

      -развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков. 

Развитие речи и коммуникативной деятельности: 

     -целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 

     -создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

     -развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова,лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения 

развернутого речевоговысказывания; 

     -формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

     -стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми исверстниками, стимуляцию к внеситуативно - познавательному 

и внеситуативно-личностному общению. 

Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-

операционных ирегуляционных компонентов): 

     -целенаправленноеформированиемотивационных,ориентировочно-операционныхи 

регуляционных компонентов деятельности 

     -всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

     -развитие игровой деятельности; 

    -формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать,регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа; 

     -формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической,психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально - 

волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются практически на 

всех занятиях. Например,включаются упражнения, способствующие совершенствованию 

ручной моторики, графо-моторныхнавыков, сенсорно - перцептивной деятельности и др. 

 



2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождениядетей с задержкой психического развития в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

восприниматьокружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватногосочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободномобщении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представленияо многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам,общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями ксамостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо присистемном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываютсяпсихические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации,сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственныепозиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективездоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативныхнавыков,направленныхнавключениедошкольниковсограниченнымивозм

ожностямиздоровьявсистемусоциальныхотношений,осуществляетсяпонескольким 

направлениям: в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказаниявзаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; в процессе специальных 

игр и упражнений,направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; в процессеобучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаютсясоциальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарнымобщепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; в процессе хозяйственно-бытового труда и 

вразличных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной иорганично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированиюсоциальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения иукрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребностивести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

     -прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); 

     -соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи 

(знаком,движением, речью); 

     -гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага,жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 



     -соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

     -одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания;хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

     -правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по 

погоде,по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкцийвоспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в дошкольных 

группах идома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 

При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог,воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируяактивную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшиеалгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожногодвижения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал,магазин) и др.; сведения о предметах или 

явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,травматизм, ядовитые 

вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатываютположительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людейв сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе,укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

уменийзанимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшимиинструментами, такая работа включает: 

     -организацию практической деятельности детей с целью формирования них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

      -ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения ктруду; 

     -обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

обучениеуходу за растениями, животными; 

     -обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использованиеклея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок изкоробочек из природного материала и др.); 

     -изготовление коллективных работ; формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать поподражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизическихвозможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценноевключение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основепотребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные 

ситуации - это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами исубъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 



Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком и понятном детям 

материале,максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материаломпроводится на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условияхобщения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой средыучаствуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности,усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательныепроцессыокружающейдействительностидошкольниковсограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

     -формирование и совершенствование перцептивных действий; 

     -ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

     -развитие внимания, памяти; 

     -развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются всевиды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основеформируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине,запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения,анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всехсторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаряребенка. 

Имеющиеся нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организацииработы по сенсорному развитию учитываются психофизические особенности 

каждого ребенка с ОВЗ. Этонаходит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек, с текстомзаданийилиназваниямипредметов,словесно-

жестовая формаобъяснений,словесноеустноеобъяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию исходим из 

того, насколькоони будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести. 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельностииконструктивнойдеятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета,развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладениюнавыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представленийоб окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность планируется 

надоступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работынеобходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудновыполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениямсопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементамимножеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимоиспользовать принципы наглядности, от 



простого к сложному. Количественные представления следуетобогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений педагогипродумывают объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети сЗПР), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоенияизучаемого материала. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения,познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладенияязыком своего народа. 

Задачи развития речи: 

     -формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

     -формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связнойречи, двух форм речевого общения — диалога, монолога; 

     -формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

    -развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей,поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Словаобозначают предметы, явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова,необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 

    -воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевогослуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучениеправильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствамизвуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

    -формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам),способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

    -развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной)и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольноговозраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь,вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять,пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

болеесложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать,строить самостоятельные высказывания разных типов; формирование 

элементарного осознания явленийязыка и речи, обеспечивающее подготовку детей к 

обучению грамоте, чтению и письму; развитиефонематического слуха, развитие мелкой 

моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе детьми с ОВЗ, они 

тесно связанымежду собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицамиязыка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно ичетко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях,в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря,грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 



достижения ребенка в овладенииродным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятияпо физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; всвободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работыпо развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясьсокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗс окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей,происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтениехудожественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладениедетьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений,будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

     -выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненномуопыту детей; 

     -предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоенияпроизведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

     -подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

     -демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

     -проводить словарную работу; 

     -адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

     -предлагать детям отвечать на вопросы; 

     -предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслениюсодержания литературного произведения. 

Имеющиесянарушенияречиопределяютразныйуровеньвладенияречью.Этоявляется 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с 

ОВЗ. Для детей снарушением речи особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомленияс окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностейдетей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление всоответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речипредставляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категориихарактеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический стройпрактически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи,освоения грамматических форм у детей 

с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработокграмматических схем, 



разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий,возможно при помощи специалиста. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей,освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются какобщеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей сОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественныхобразах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в образовательной области «Художественное 

творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обученияразличным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровьядолжна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, впроцессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствуетразвитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий,максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность),продумывать способы предъявления материала (показ, словесное 

устное объяснение); подбиратьсоответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность» 

Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений,танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранноститех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучаниямузыкальных инструментов, танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них (длядетей с моторными нарушениями). 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическоеразвитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Этокасается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей 

дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе,при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируянеобходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 



способности, направленные нажизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаютсяспециальные коррекционные задачи: 

     -

формированиевпроцессефизическоговоспитанияпространственных,временныхпредставле

ний; 

     -изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

     -развитие речи посредством движения; 

     -формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

     -управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колоннудруг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражненияна укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формированиеправильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленныхна совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействиямежду 

детьми. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. 

Каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие 

методы ихрешения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности,обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

 

2.3. Диагностико-консультативное направление работы для детей с ЗПР 
 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого 

принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенкаспециалистами психолого-педагогического 

консилиума (ППк) образовательного учреждения,который создается в учреждении по 

приказу руководителя в составе учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, старшего воспитателя, методиста,. В задачи консилиума входят:изучение 

состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическоеизучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(до грамматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 

явлениях действительности), педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах 

выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической 

науки - принцип динамического изучения развития ребенка впроцессе образовательно-

воспитательной работы. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию 

по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации,обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 



коррекционно-развивающейработы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода состороны всех взрослых; выделение сильных 

сторон ребенка, на которые можно опереться вкоррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Такимобразом,помимонаправленияпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(территориальнойПМПК),вделеребенкадолжнынаходитьсяреком

ендацииспециалистов,обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

поэтапных исследований. Приотсутствии положительной динамики после выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушенияразвития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основаниизаключения территориальной 

ПМПК). 

 

2.4.  Коррекционно-развивающее направление работы для детей с ЗПР 
 

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-

развивающее направление реализуется взаимодействием в работе педагога-дефектолога, 

воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных 

регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу- 

дефектологу и воспитателю, стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 

искать и использовать любой повод, чтобыотметить даже незначительное продвижение 

ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности,выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному 

процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый 

становитсяорганизатором педагогических ситуаций, занятий, с которых развиваются 

желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый 

занимает позицию не «над», а «вместе» сребенком, позицию равноправного партнера, 

которая возможна, если педагог ориентирован наличностную модель взаимодействия с 

ребенком: уважение индивидуальности и неповторимостиличности каждого ребенка с 

ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путьразвития. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достиженияребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках 

общения и правилах поведенияявляются первоначальными элементами социально- 

педагогической профилактики, направленной напредупреждение нежелательных 

отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучнойсоциальной 

ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя 

при выполнении ежедневных режимных моментов. 

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — 

подготовка детейк школе на занятиях. 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом в 

первойполовине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к 

обучению грамоте, поознакомлению с окружающим миром и развитию речи, 

ознакомлению с художественной литературой, поразвитию элементарных математических 

представлений. Помимо фронтальных занятий (по группам),проводятся индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются наоснове комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижныйсостав. В 

начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. 

Выявляютсяиндивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 



программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования 

служат основанием для выделения подгрупп иадаптации программного материала. При 

этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут бытьразличными, т.е. темп 

«прохождения» программы может быть разным. В этих случаях целесообразноутверждать 

перспективное планирование на группу на педагогическом совете 

образовательногоучреждения. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, 

организуемой воспитателями. Этомогут быть занятия с подгруппой детей по 

изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация),конструированию 

илипрогулка,игры,наблюдения,трудовыеиндивидуальныепоручения,самостоятельная 

деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят занятия с 

целойгруппой детей преимущественно в первой половине дня. Одно занятие по 

физкультуре, музыке и ритмикепроводится во второй половине дня. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с 

детьмигрупповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога входят: 

динамическое изучениеребенка; выполнение требований программ коррекционно 

развивающего обучения и воспитания;осуществление преемственности в работе с 

воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществлениеконтакта с врачом; 

взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой. 

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальныеи групповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который выявляет 

уровеньосвоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре на 

основе требованийтиповой российской программы по дошкольному образованию 

(Программа воспитания и обучения вдетском саду под ред. М.А. Васильевой). 

Воспитатель проводит общегрупповые илип одгрупповыезанятия по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения 

за природнымии общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и 

обучения в детском саду, утвержденной Минобразования России, занимается 

коррекционно-воспитательной работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет 

дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, 

дефектолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности 

детей,проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют 

задержку психическогоразвития, осложненную нарушениями звукопроизношения, 

фонетико фонематическим недоразвитием,элементами общего недоразвития речи; 

оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей.  

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимыхусловий: 

      -взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

     -соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающиммиром и развитию речи, с занятиями по ритмике, музыке; 

     -проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

     -максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР 

различныханализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), 

учет особенностеймежанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их 

психомоторики (артикуляционной,ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 



     -развитие и совершенствование общей моторики; 

     -развитие и совершенствование ручной моторики; 

     -развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, 

точности, координации); 

     -развитие слухового восприятия, внимания; 

     -развитие зрительного восприятия, памяти; 

     -развитие ритма; 

     -формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированныхзвуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи;дифференциация звуков; коррекция нарушений 

звукослоговой структуры; 

     -совершенствование лексических грамматических средств языка; 

     -развитие навыков связной речи; 

     -обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителявозможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий,определения последовательности занятий и задач. В результате 

совместного обсуждения составляютсяпланы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, педагог-дефектолог, воспитатель 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-образовательныезадачи. 

Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет 

осуществлятьсясистемно. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 

интеллектуальногоразвития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 

групповых и индивидуальных занятий,направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития иадаптивных возможностей 

ребенка; оказание консультативной помощи дефектологам и воспитателям вразработке 

коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с 

учетом ихиндивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателем идефектологом, способствует созданию положительной эмоциональной 

атмосферы в дошкольномучреждении. 

Врач (невролог, детский психиатр) медицинского учреждения, обслуживающий 

образовательноеучреждение, проводит индивидуальное изучение ребенка, назначает 

лечение по показаниям, ведетсистематический контроль за проведением лечения; 

разрабатывает план лечебно-профилактическихмероприятий, консультирует 

специалистов, воспитателей и родителей по вопросам индивидуальногоподхода к детям и 

выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения. 

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от 

компетентностиспециалистоввобластиобщейиспециальнойпедагогикиипсихологии, 

междисциплинарного взаимодействия. 

 

2.5  Взаимодействие педагогических  работников с детьми 

 
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; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 



фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при 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 

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, т.к. отношение 

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 



2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планированиеработы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 

каждого участника. Системавзаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи навсех этапах дошкольного детства, делая 

родителей действительно равно - ответственными участникамиобразовательного 

процесса. 

Цель деятельности дошкольных групп- оказать профессиональную помощь семье в 

воспитаниидетей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательныхфункций: 

     -Развитие интересов и потребностей ребенка; 

     -Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихсяситуациях воспитания детей; 

     -Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

     -Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

     -Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальнойличности; 

     -Помощь семье, воспитывающей ребенка с задержкой психического развития; 

     -Совместно с родителями построение образовательного маршрута; 

     -Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому. 

     -Подготовка родителей и детей с ОВЗ к прохождению ПМПК, рассказ о правах 

родителей и детейс ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 



Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

нарушением слуха и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушением слуха. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 



(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 



отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание 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. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание 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. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 



- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

дошкольного возрастов.  

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

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

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со ФГОС ДОО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ЗПР 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Таблица 

Портрет ребенка с ЗПР младенческого и раннего возраста  

(к 3-м годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4 Физическое и Здоровье Выполняющий действия по 



оздоровительное самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ЗПР 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Таблица 

Портрет ребенка с ЗПР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания 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 

российского общества 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Уклад МБДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со 

взрослыми, а также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для 

восприятия художественной литературы, утреннего и вечернего круга.  

Ключевыми элементами уклада МБДОУ «Детский сад №314» значатся:  

  безопасные условия организации воспитательного процесса, принятие 

действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между 

детьми, включая нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях, 

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия,  



 организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной 

деятельности, конкурсном движении,  

 сложившиеся традиции ДОУ, группы, созданная в ДОУ, группах развивающая 

предметно-пространственная среда, эстетика и дизайн оформления в повседневной 

жизни, к событийным мероприятиям, наличие интереса у взрослых и детей 

(сообщества),  

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня. 

 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

МБДОУ «Детский сад №314» – это учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. Главная особенность организации деятельности в МБДОУ на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№314» (далее – Детский сад) имеет в своем составе 2 корпуса, которые расположены в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здания 

Детского сада построены по типовому проекту. Проектная наполняемость на 1 корпус - 

295 мест, 2 корпус-410 мест. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений. В ДОУ 

функционирует 20 групп общеразвивающей направленности, 7 групп компенсирующей 

направленности (5 групп для детей с ТНР и 2 группы для детей с нарушением слуха) и  



группа кратковременного пребывания детей.  

Продолжительность пребывания детей: 12 часов,  дети с нарушением слуха   24 

часа. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными 

насаждениями, цветниками, имеется спортивная площадка.  

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить 

качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными 

представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Родители воспитанников (законные представители) являются активными 

участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в 

формировании основной образовательной программы, принимают участие в организации 

и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), принимают участие в 

деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ.  

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБДОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную 

на развитие материальной базы ДО. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.  

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 



кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы;  

- национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);  

- иные темы, связанные с миром человека. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад  №314»:  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с 

более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

 Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию разнообразных 

форм детских сообществ (кружки по интересам, мультстудия, фольклорная 

группа). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.  

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью.  

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 



заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность- это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены 

в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 

ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 



способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством 

и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как 

к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 

эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает 

способы общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 



 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

нарушением зрения всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной 

области«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- 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. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 



развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- 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). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания:воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 



- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 



- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с нарушением зрения (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 



дворовых игр на территории детского сада; 

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

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с нарушением зрения навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения привычки следить за своим 

внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушением 

зрения, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с нарушением зрения понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушением зрения в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с нарушением зрения вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением зрения культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 



ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

 

2.5.6.Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 



аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ЗПР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

образования, охраны и укрепления здоровья;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

- объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий;  

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 



задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил.  

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач:  

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;  

- информационные стенды;  

- консультации, беседы, рекомендации;  

- онлайн-информирование на сайте ДОУ;  

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.;  

- образовательные проекты;  

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;  

- творческие выставки, вернисажи;  

- конкурсы;  

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;  

- благотворительные акции;  

- участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов  

Групповые формы работы с семьей:  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания, Советы родителей;  

- консультирование групп родителей по общим темам;  

- анкетирование;  

- оформление информационных стендов;  

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;  

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 175  

 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;  

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.  

Индивидуальные формы работы:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности;  

- владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста;  

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с нарушением слуха дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 



взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенний бал, Новый 

год, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно 

проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети 

принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области.  

В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 

воспитательной работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Проекты месяца 

разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый 

проект месяца ориентирован на ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в 

школу мы пойдем» предполагает постижение детьми ценности познания, проект марта 

«Игрушки наших бабушек» нацелен на приобщение детей к ценности Родины). 

Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее 

время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и 

театрализованную деятельность детей.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В ДОУ такими являются:  

социальные и экологические акции;  

выставки;  

проекты;  

спортивные и оздоровительные мероприятия;  

конкурсы;  

выставки;  

творческие мастерские.  

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.   

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 



природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе;  

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят 

красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.;  

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении;  

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми;  

- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная 

система, повышается жизненный тонус;  

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового 

и эстетического воспитания.  

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня)  

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при 

проведении режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на 

сохранение и укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей 

пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 

активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в ДОУ 

есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны 

между собой.  

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как 

малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как 

в дальнейшем сложится его день.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки.  

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного 

рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом;  

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье.  

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки.  

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении.  

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на 

отдых, который очень полезен для детского организма.  

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и 

вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют 

кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье.  

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков 

детей в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных 

действий.  

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с 

другом.  

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие 

его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в 



играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и педагог получает 

полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в 

отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и 

работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, 

соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От 

него требуется:  

обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала 

ребенка на самостоятельные пробы,  

взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, 

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой 

собственный опыт и содержание,  

выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить 

пласт культуры, в который был введен взрослым,  

демонстрировать ценность детского замысла,  

поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию 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); 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы России, Ростовской области, города Ростова-на-

Дону.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 



особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский 

сад №314» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

программы воспитания:  

подбор художественной литературы;  

подбор видео и аудиоматериалов;  

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, интерактивная 

панель, ноутбук, колонки и т.п.);  

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно- ролевых, театральных, дидактических игр);  

подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует 

ростовым показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для 

раздевания, ячейка для полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

РППС всех помещений достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и 

саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В детском саду не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов.  

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

основной образовательной – образовательной программы дошкольного образования и 

Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни 

детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников.  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя – логопеда, музей, кабинет учителя-дефектолога, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной. Развивающая – предметно 

пространственная среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и учитываются 



все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов):  

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

информационные стенды с символикой РФ, Ростовской области, города Ростова-на-Дону;  

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ:географические 

карты, глобус, макеты достопримечательностей города, книги, альбомы по ознакомлению 

с народностями России, коллекция мини-кукол в национальных костюмах, предметы 

быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе.  

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: географическая карта климатических зон, животного и растительного 

мира, глобус, энциклопедии, детская художественная литература, иллюстрации о 

животном и растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. макет 

проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, 

пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм оформлены 

«Центр безопасности» , «Центр природы».  

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с 

необходимыми предметами-заместителями, виды театра, элементы для драматизации, 

театрализованных игр, ряженья, различные виды конструктора: напольный (мягкие 

модули) и настольный (деревянный, магнитный, модульный, пластмассовый, 

металлический и пр.), игровые центры с необходимым материалом по основным 

направлениям развития.  

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, 

настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото.  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», 

коллекции, бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр., 

игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, 

конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические 

игры, пазлы, часы, различные схемы, планы, помещений для ориентировки в 

пространстве.  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: картинки, схемы 

последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки 

стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое пособие «Профессии», 

«Орудия труда», правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в 

природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкальный и спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 

выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных 

игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные 

игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр.  

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 



российского народа: подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, 

страны, игры, наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом народов Дона, 

России, образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных 

костюмов, альбомы, игрушки с различными росписями.  

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив МБДОУ №314 осуществляет деловое, практическое и 

научно - консультативное сотрудничество со следующими  организациями: 

 Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на -Дону  

«Центр психолого-педагогической, медицинкой и  

социальной помощи».  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Лицей № 102».  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа  № 99».  

 Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский областной центр образования неслышащихучащихся». 

 ГКОУ РО Ростовская специальная школа-интернат № 48 

 ГБПОУ «Донской педагогический колледж».  

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 17 города Ростова-на-Дону. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении (каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно-вспомогательным работником);  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы сопровождается в Учреждении осуществлением управления, 



ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельностью, организацией необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач руководитель Учреждения вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в том 

числе учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно- развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Учреждение осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Кадровый потенциал: МБДОУ №314 полностью укомплектовано кадрами.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают 

семинары, направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. 

Педагоги повышают свой профессиональную компетентность, посещая городские 

методические объединения, проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя 

в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ. 

  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- «ФГОС дошкольного образования».  Приказ Минобразования и науки РФ  № 1155  от 

17.10.13 г.;  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. Регистрационный № 72149) 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1,1-

5025/М).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020 года №28 г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

- Устав МДОУ «Детский сад №314» г. Ростов-на-Дону. 

- ООП МБДОУ «Детский сад №314» 



3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация режима пребывания детей с ЗПР в МДОУ №314 
 

Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль регулярных 

занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных знаний и 

умений, но главное — ониприобретают умения слушать и выполнять требования 

взрослого, подчинять свои действия заданнымправилам, действовать в точном 

соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Всеэто — важные 

предпосылки будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, 

приобретатьзнания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия в соответствии 

с заданным образцом, приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы 

и самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство 

ответственности. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

прием детей, прогулка, подготовкако сну, организация питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

совместно организованной деятельности педагога и детей, и обеспечение интеграции 

содержания образованияобластей программы. Объем образовательной нагрузки 

(непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней,установленныхФедеральнымигосударственнымитребованиямикструктуреосновнойоб

щеобразовательнойпрограммы дошкольногообразованияидействующимисанитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и 

взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе 

реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих 

технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной образовательной 

программыдля детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий пофизическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

Для детей 3 – 4 лет - 15 мин. 

Для детей 4 – 5лет - 20 мин. 

Для детей 5 – 6 лет - 22 мин. 

Для детей 6 – 7 лет - 30 мин. 

 

3.2. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса 

детей 
 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и старшего 

дошкольноговозраста; 



- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ОО. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкоесоблюдение интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждаетутомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, достаточномупребыванию детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли 

они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному исветовому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (от 15.05.2013 г.№ 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети сподозрением на заболевание в МБДОУ 

№314, группы дошкольного образования, не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 

блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных ипраздничных дней) детей принимают в МБДОУ №314, группы дошкольного 

образования, только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта синфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5- 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторуюполовину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей 

воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3–х часов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей исредней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 



подготовительной - 45 минути 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 

- 30 минут в день.  В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и 

т.п., экспериментирование, общениепо интересам) 

 

Режим дня 
 

Режимные моменты Временной период 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.10 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, прогулка 

15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход 

домой 

17.00-19.00 

 
 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ЗПР должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

учреждении, так иотвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной 

на преодоление трудностейсоциальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дозирования 

информационного поля, пластичного введения ребенка вразличные формы и виды 

деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и 

бытового оборудования в соответствии с ФГОС. 



Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько 

целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только 

социокультурным фактором общего развития,но и фактором коррекционно-развивающего 

преодоления недостаточности психофизического развитиядетей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации средынацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей 

с отклонениями в развитии, намиопределены ряд принципов организации развивающей 

предметно пространственной среды как средствакоррекционной работы: 

     -превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения 

появления отклонений в психофизическом развитии ребенка за счет создания 

специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и 

окружением, а также обеспеченностиспециальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом; 

     -пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенкумногоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающиепроблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки др.); 

     -преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранныханализаторов, мышления, речи, памяти; 

     -специальное,акцентированноеинформационноеполеразвивающейпредметно- 

пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с 

отклонениями вразвитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно-

развивающейсреды нацелено на восстановление связи между ребенком и его окружением. 

Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей среды 

позволяетребенку интегрировать в окружающую среду. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами 
 

Для дидактического оснащения, расширения объема и качества иллюстративного и 

предметногоматериала, используемого в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ЗПР, были привлечены следующие пособия, учебники, книги: 

1. Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение ивоспитание», Просвещение, -М, 2009; 

2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки школе детей с 

задержкойпсихического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 2005; 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под ред., КАРО, С-Пб, 2005 г. 

4. Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психическогоразвития у детей : учеб.-метод. пособие. - М. : Гном- Пресс, 2000 - 64 с. 

5. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 - 365 с. 

6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн.1 - М.: Школьная пресса, 2005 - 96 с. 

7. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ.ред. С. Г. 

Шевченко.- Кн. 2 - М. : Школьная пресса, 2005 - 112 с. 



8. Проект программы обучения детей 3-летнего возраста с ЗПР в диагностико-

коррекционной группе / под ред. С. Г. Шевченко. 

9.Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего видадля детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. 

Туманова. - М.: Просвещение, 2008 - 

 

3.5. Перечень литературных источников 
 

1Борякова, Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников 

/Н.Ю.Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. - М.: Гном-Пресс, 1999.-63 с. 

2. Вахрушев, А. А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников: метод, 

рекомендациидля воспитателей, учителей и родителей / А. А. Вахрушев [и др.]. - М.: 

Беласс, 2003 - 304 с. 

3. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, 

Н. Б.Венгер. - М. : Просвещение, 1988 - 144 с. 

4. Громова, О. Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет метод, пособие / О. 

Е.Громова, Г. Н. Соломатина. - М.: ТЦ Сфера, 2005 - 128 с. 

5. Громова, О. Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет : метод, пособие / О. Е. 

Громова, Г.Н. Соломатина. - М. : ТЦ Сфера, 2005 - 125 с. 

6. Данилова, Е. А. Пальчиковые игры / Е. А. Данилова. - М.: Росмэн-Пресс, 2010 - 95 с. 

7. Касицына, М. А. Дошкольная математика : учеб.-практ. пособие для педагогов и 

родителей /М. А. Касицына, В. Д. Смирнова. - М.: Гном и Д, 2001 - 96 с. 

8. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-

игровыхзанятий / Е. В. Колесникова. - 2-е изд., испр., доп. - М. : Гном-Пресс, 1999.-80 с. 

9. Марковская, И. Ф. Задержка психического развития. Клиническая и нейро-

психологическаядиагностика / И. Ф. Марковская. - М. Профи, 1993 - 198 с. 

10.Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: метод, 

рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М. Беласс, 1998.- 160 с. 

11.Пожеленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика: метод, рекомендации по развитию 

моторики,дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. - СПб. : КАРО, 2004 - 92 с. 

12.Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений вовторой младшей группе детского сада. Планы занятий / И. А. Помораева, 

В. А. Позина. - М. : Мозаика-Синтез, 2006 - 48 с. 

13.Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. -М. : Просвещение, 

2007 164 с. 

14.Ткаченко, Т. А. Речь и моторика / Т. А. Ткаченко. - М. :Эксмо, 2007 - 224 с. 

15.Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. -Н. 

Новгород, 1994 - 228 с 


